
Консультации для воспитателей 

Театр кукол и игрушек в детском саду. 

  

Художественно-эстетическое воспитание ребенка... Мы, педагоги, 

определяем этот вид деятельности как развитие способности воспринимать, 

чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, как воспитание 

стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по 

законам красоты, как приобщение к художественной деятельности. Конечно 

же, особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Волнуя и 

радуя, оно раскрывает перед детьми социальный смысл жизненных явлений, 

заставляет их пристальнее всматриваться в окружающий мир, побуждает к 

сопереживанию, осуждению зла. 

Надо отметить, что художественно-эстетическое воспитание не является 

изолированной областью педагогики, а взаимодействует со всеми ее 

сторонами. 

Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и 

активное отношение к жизни и искусству характеризуют целостную, 

гармонически развитую личность, нравственные совершенствования 

которой во многом зависят и от эстетического воспитания. Это и есть 

принцип всестороннего и гармоничного развития личности, к которому мы 

все так стремимся. 

Основная цель, которую ставят педагоги нашего дошкольного 

учреждения, занимаясь с детьми, - это развитие творческих способностей 

средствами театрального искусства. 

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует артистические 

навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к 

созданию новых образов. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы 

кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или 

иной образ. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с 

ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя, 

всегда готовы прийти к нему на помощь. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Большое и разностороннее влияние 

театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как 

сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время 

игры чувствует себя раскованно, свободно. 

Для того чтобы ребенок проявил творчество, мы стремимся обогатить его 

жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать 

необходимые знания и умения. Чем богаче опыт малыша, тем ярче будут 

творческие проявления. Поэтому так важно с самого раннего детства 

приобщить ребенка к музыке, театру, литературе, живописи. Чем раньше 



начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно 

достичь. 

Знакомить детей с театрализованной игрой  мы начинаем в первой младшей 

группе. Малыши смотрят небольшие кукольные спектакли и драматизации, 

которые показывают воспитатели и старшие дошкольники. Встреча с 

театральной куклой помогает детям расслабиться, снять напряжение, 

создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми, мы стремимся вызвать 

положительные эмоции к театрально-игровой деятельности, побуждать 

детей общаться с куклой, внимательно ее рассмотреть. Не стоит 

препятствовать стремлению малышей поиграть с куклами, участвующими в 

спектакле. Так, незаметно для себя, дети включаются в театрализованные 

игры. 

Начиная со второй младшей группы и до выпуска из детского сада мы 

знакомим детей с различными видами кукольных театров.  

Начиная со средней группы работу над кукольными спектаклями и 

театрализованными играми мы ведём параллельно, объединяя кукольный 

спектакль с театральной игрой в единое целое. Этот вид деятельности 

(театрализованные игры с элементами кукольного театра) интересен тем, 

что в одно и то же время часть детей играет с театральными куклами, а 

другая  участвует в спектакле драматического театра. Неуверенные в себе 

дети чаще всего выбирают кукольный театр, так как кукла для них является 

ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в стрессовой ситуации 

(выступление перед зрителями). 

В старшей группе навыки кукловождения, приобретенные детьми за 

три года обучения, позволяют объединять в одной театрализованной игре 

несколько видов театральных кукол различных систем: настольные куклы, 

верховые, марионетки, напольные, куклы с «живой рукой». 

В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются 

более сложными характеристиками героев, трудными для разработки 

мизансценами, наиболее сложными в управлении куклами (тростевые 

куклы, куклы с «живой рукой», мягкие игрушки, «люди-куклы»). 

Используя в работе с детьми различные виды театральной  деятельности, 

основополагающими можно считать представления выдающегося 

отечественного психолога Л. С. Выготского: «Не следует забывать, что 

основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его 

следует видеть не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они 

создают, творят, упражняются в творческом воображении и его 

воплощении». 

Таким образом, для того чтобы научиться понимать прекрасное в 

искусстве и жизни, детям необходимо пройти длинный путь накопления 

элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых 

ощущений. Очень важно создать условия для определенного развития 

эмоциональных и познавательных процессов дошкольников, в том числе и 

при помощи театральной деятельности. 

Поскольку дошкольники обладают непроизвольным вниманием, весь 



процесс обучения мы организовываем так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Если использовать игровые приемы и доступный 

материал для театрального творчества, дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость. Этому требованию отвечают театрализованные и сюжетно-

ролевые игры с куклами, инсценировки с игрушками, которые дают 

возможность в игровой форме обучать детей и закреплять художественно-

эстетические приемы. 

Принципиально важно не оставить безучастным ни одного ребенка, каждый 

должен получить пусть небольшую, но незаменимую роль. 

Содержание используемых сценариев должно создавать возможность через 

эмоциональные переживания способствовать становлению нравственной 

позиции ребенка: воспринимать прекрасное, беречь красоту природы, 

активно «бороться» со злом, творить добро самому. 

Цель работы педагогов нашего детского сада в направлении театральной 

деятельности - сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества, стремиться, чтобы навыки, полученные в театрализованных 

играх, дети смогли применить в повседневной жизни. 

Из   многообразия  средств   выразительности   программа  детского сада 

рекомендует следующие:  во второй младшей группе формировать у детей 

простейшие образно-выразительные умения (например, имитировать 

характерные движения сказочных персонажей — животных); в средней 

группе использовать художественно-образные выразительные средства - 

интонацию, мимику и пантомиму (жесты, позу, походку); в старшей группе 

совершенствовать художественно-образные исполнительские умения; в 

подготовительной к школе группе развивать творческую самостоятельность 

в передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий. 

Пусть с нашего доброго начала театральные действия и полюбившиеся 

сказочные герои сопровождают ребенка всю его жизнь! 

                           Введите в мир театра малыша, 

                          И он узнает, как сказка хороша, 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет он  

жизненной тропой. 

 

 

 
 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Роль игр и игрушек в формировании социально - 



     психологического климата в группе детей». 
                                                                                                                                                    
Одним из главных условий полноценного развития личности ребенка           

является его эмоциональное благополучие, которое в условиях детского сада 

во многом зависит от способности воспитателя создать в группе 

благоприятный социально-психологический климат. 

Под социально-психологическим климатом понимается динамическое 

поле отношений в группе, влияющих на самочувствие и активность каждого 

члена группы и тем самым определяющих личностное развитие ребенка и 

группы в целом. 

Социально-психологический климат проявляется как совокупность 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивному взаимодействию сверстников или взрослых с детьми, и 

включает в себя комфортность пребывания детей в группе. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре -

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 

средством формирования социально – психологического климата в группе 

детей. 

Игра является не только ведущей деятельностью дошкольника, но и 

представляет собой отражение окружающей жизни. А также игра учит 

размышлять над нравственной сутью каждого поступка, развивает душу и 

воспитывает хорошие манеры. 

Для формирования социально-психологического климата в группе 

хорошо использовать игры, которые учат умению общаться, устанавливать 

контакт, получать удовольствие от общения с партнером, воспитывать 

любовь и уважительные отношения к близким и окружающим людям, 

помогают ребенку в накоплении социального опыта. 

Не для кого, не секрет, что русские народные игры, имея нравственную 

основу. Обучают развивающуюся личность социальной гармонизации. 

Поэтому народные игры нужно использовать во всех видах 

деятельности. Они способствуют утверждению добрых отношений, 

соседства, дают ребенку защиту от негативного влияния. 

Эти игры помогают нам в проведении обрядовых праздников Колядки, 

масленица, Пасха, Рождество, день Ивана Купалы. 

Хорошо применять игры целью которых является воспитание 

нравственных качеств ребенка. Они способствуют  адаптации ребенка в 

социальном мире, формируют умение оценивать других с позиции 

доброжелательности и является важной частью духовно нравственного 

воспитания. 

 

Это такие игры: 

«Повадырь» 

Цель: развивать чувство ответственности за другого человека. 

                       Воспитывать доверительные отношения. 



В этой игре важна порядочность, ответственность перед человеком, 

который 

Доверил свою жизнь вам. 

«Передай хорошее настроение» 

Цель: формировать доброжелательные отношения к близким людям. 

«Цветик - семицветик» 

Цель: Побуждать детей к обсуждению своих желаний. Поощрять 

желание заботится о других. (назови ласково соседа, поздоровайся и 

посмотри ласково). 

Для формирования положительных межличностных отношений 

поддержания интереса детей к сверстникам, стимулирования эмоциональных 

контактов, сближающих детей друг с другом, преодоления отчужденного 

отношения к сверстникам используются различные игры, и игровые 

упражнения, побуждающие детей говорить друг другу ласковые слова, 

видеть и подчеркивать друг в друге только хорошее, делать друг другу 

приятное. 

Для разрешения и отвлечения детей от конфликтов между собой 

полезно играть в спокойные хороводные игры: «Пузырь», «Карусель», 

«Заинька попляши». И др. Дети охотно играют, игры привлекают малышей 

разнообразием сюжетов, двигательных заданий. 

Можно также организовать совместные сюжетно – ролевые игры с 

куклами и другими игрушками: «Купаем куклу», «Оденем куклу на 

прогулку» и т.д. 

Предметная среда и общая обстановка, в группе также имеют важное 

значение для воспитания дружеских взаимоотношений и радостного 

настроения детей. 

Среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребенка вызывающей у него положительные эмоции. Необходимо продумать 

каждую деталь в группе с целью предотвращения возможных столкновений 

между детьми и во избежание конфликтных ситуаций. 

И в заключении хочется сказать, что игрушки как и игры, служат не 

только средствами воспитания и самовоспитания, усвоения новых форм 

поведения, но и своего рода проявителями детской индивидуальности. 

Игрушка является регулятор психического и физиологического 

развития ребенка. 

Ведь ещё в древности человек заметил, что игрушка способствует 

успешному развитию ребенка. Ребенок всегда будет играть с игрушками. 

Благодаря им малыш усваивает социальные нормы поведения, развивает себя 

как личность. Ведь в будущем он должен войти в наше общество социально 

адаптированным к нему человеком. 

 

 

 



 

Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. В.А Сухомлинский подчёркивал, 

что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности».  

     В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребёнка: его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, лёгкость и т. д. 

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта.  

     Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. Даже 

в хороших условиях, при полноценном питании ребёнок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он лишён увлекательной игры. Задача 

взрослого – помочь ребёнку организовать игру, сделать её увлекательной.  

     Для того чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его нестоящая 

жизнь была полной и счастливой играйте со своими детьми!  

     Замечательно, если вы играете со своим ребёнком, ещё лучше, если вы 

умеете играть с ним ( не учите его, а «заражаете» творчеством, желанием 

решать всевозможные задачи и даже придумывать новые. Но чтобы 

«заразить» ребёнка, надо прежде «заболеть» самому, увлечься играми.  

    Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 

по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. 

     Дошкольный период самый важный в жизни ребенка, это знают все 

и развивают малыша с самого рождения. Игра – является ведущим видом 

деятельности ребенка дошкольного возраста и занимает центральное место в 

жизни дошкольника. Игра — универсальный способ жизнедеятельности 

ребенка, его жизненная потребность и является главным средством 

воспитания. Отсюда и должна определяться стратегия игрового 

взаимодействия родителей с ребенком. 

     Родители знают, что дети любят играть, поощряют их 

самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом 

задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают, 

что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней 

одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его 

свободного времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 

игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 



Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. 

Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому 

ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания 

– игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 

играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 

сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 

умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 

умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 

старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном 

между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут 

играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, 

стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не 

обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно 

взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 

близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах 

детей, а с ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если 

дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой 

материал, построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по 

игре или сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. 

Тогда можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети 

требуют внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им бывает 

необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, 

сестрой. По ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих 

поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 

Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они 

не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-

вперёд машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, 

требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, 

в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 

ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 

организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть 

самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. 



Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию 

игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша 

игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему 

игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает 

чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда 

оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-

под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом 

для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или 

устроить в коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. 

Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, 

картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 

возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-

образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 

транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 

спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные 

башенки, матрёшки, настольные игры). 

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. 

Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или 

дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки 

играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие 

игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие 

способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с 

девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для 

возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики 

обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже 

ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не 

будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу 

в образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, 

чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, 

изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным 

видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно 

если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их 

опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в 

приобретении опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у 

ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его 

партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. Игры со 

строительным материалом развивают у детей чувство формы, пространства, 

цвета, воображение, конструктивные способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, 

вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем 



дополнить недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность 

получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, 

наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, 

терпению. 

Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают 

строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, 

чтобы все партнёры были равными в правилах игры. Маленький также 

привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их 

смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными 

игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 

«разговаривать». 

Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других 

материалов дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые 

произведения художественной литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку 

только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить 

ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка 

истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь 

старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить 

дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с 

ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то 

время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается 

вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё 

интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 

дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 
                 
 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация 

«Влияние игры и игрушки на развитие ребенка.» 

Самое благоприятное и плодотворное время для развития ребенка- с момента 

его рождения до 6 лет. 
Именно в данный промежуток жизни малыша он очень активен, максимально 

любопытен, интересуется абсолютно всем - как результат- формирование 

личности человека. Многие педагоги говорят, что если в данный момент 

малыш не получит определенные знания, навыки и умения, то он их просто 

может утратить. В частности, так утверждал 
знаменитый педагог Б .П. Никитин. Отсюда вывод: 
то развитие, которое ребенок недополучил в детстве, сложно будет 

наверстать в будущем, а порой это просто невозможно сделать. Рождение 

ребенка предполагает готовность родителей к целенаправленной 

деятельности, направленной на развитие ребенка и уж конечно - не без игры 

и игрушек. Родителям необходимо помнить, что развитие ребенка в 

дошкольном возрасте будет напрямую оказывать влияние на обучение и 

усвоение материала в школьном возрасте. Придя в школу, кроме 

психологической нагрузки ребенок, с которым мало занимались и развивали, 

будет менее восприимчив, психологические процессы будут протекать 

медленными темпами, что увеличивает нагрузку на ребенка. Поэтому 

родителям необходимо четко представлять, что и в каком возрасте 

необходимо развивать. В помощь родителям изобилие книг по развитию 

детей, всякого рода игрушки, психологи, педагоги и, прежде всего, 

родительская любовь. Итак, переходим к описанию наиболее благоприятных 

периодов для развития у ребенка определенных качеств и умений. 
     Благоприятный период для запоминания достаточно большого объема 

информации, а именно новых слов и развития логического мышления- это 

возраст 4 лет. Не овладев данными навыками. Ребенок сталкивается в 

школьном возрасте с проблемой запоминания, неразвитое логическое 

мышление ведет к сложностям в математике, что в целом может снизить 

интерес к учебе. 
      Но научить чему-либо ребенка в домашних условиях, посадив его за стол 

в возрасте до 6 лет очень сложно и не эффективно. Поэтому в данном 

возрасте для развития ребенка используют игру. Играя, ребенок незаметно 

усваивает определенные знания, например, запоминает цвета, времена года, 

учится считать и др.  Кроме того, правильно подобранная игра поможет 

вашему ребенку не только выполнить стоящую перед ним задачу, но и 

проявить определенные способности, например- театральные. Игра 

воспитывает, делает детей трудолюбивыми. Она помогает им открыться, 

показать свои эмоции ,что просто необходимо в данном возрасте. 
      При выборе игры необходимо помнить, что цель игры – максимально 

раскрыть способности малыша. Каждый ребенок одарен определенным 



талантом, так вот задача родителей раскрыть в нем этот талант и развивать 

его. Для этого нужно создать условия, чтобы  талант раскрылся, и наиболее 

эффективный способ – это игра. 
       Все, что мы вкладываем в детей в период от рождения до школы, 

является своего рода фундаментом для дальнейшего развития , и все это 

будет использовано в дальнейшей жизни нашим ребенком. Хорошие 

отношения между родителями и детьми  в подростковом возрасте возникают 

как следствие хорошего примера отношений родителей- в период до 6 лет 

родители являются единственным идеалом для ребенка. 
       Стоит также упомянуть о многообразии  игрушек на сегодняшний день. 

Игрушки учат считать, запоминать, писать. Но не забывайте из этого 

многообразия выбирать безопасную и удобную в обращении игрушку. 

Игрушка не должна дезинформировать ребенка. 
       Постепенно игра будет уходить из жизни ребенка. С поступлением его в 

школу, игру необходимо использовать как инструмент обучения- 

эмоциональное сопровождение в виде игры способствует более легкому 

усвоению материала. 
        Родители должны помнить, что ответственность за то, какими вырастут 

наши дети – на наших плечах.   
Кем они станут, будут ли изучать анатомию человека в картинках, лечить 

животных или просто творить добро зависит только от нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные качества и свойства 
личности педагога. 

Специфика педагогического образования состоит в направленности на 

широкую общекультурную подготовку. Общекультурная 

подготовка предполагает введение целого ряда человековедческих 

дисциплин (истории, литературы и т.д.) и углубленное изучение в данном 

контексте конкретной области знания, соответствующей их 

профессиональной специализации. 

     Таким образом, педагог должен быть погружен в контекст: 

1. общечеловеческой культуры; 

2. различных языков; 

3. видов искусства; 

4. способов деятельности во всем их своеобразии. 

Успешность педагогического взаимодействия зависит от уровня 

речевой культуры педагога, формирование которой является одной из 

важных задач профессионального становления педагога и особенно его 

саморазвития и самовоспитания. 

     Стихийное формирование коммуникативной культуры педагога приводит 

нередко к авторитарному стилю общения, возникновению частых 

межличностных конфликтов, напряженности в отношениях между учителем 

и учениками (группой или целым классом), к падению дисциплины, 

снижению успеваемости, нежеланию учиться, психическим травмам и 

невосполнимым потерям в нравственном воспитании и, как следствие этого, 

в ряде случаев к отклоняющемуся от социальных норм поведению 

школьников. 

     К коммуникативным качествам личности, которые составляют основу 

педагогического общения, относятся: 

1. характеристики речи: 

1. четкая дикция, 

2. выразительность; 

2. личностные особенности: 

1. общительность, 

2. открытость, 

3. умение слушать и чувствовать людей. 

Основу коммуникативной 

культуры педагога составляет общительность - устойчивое стремление к 

контактам с людьми, умение быстро установить контакты. Наличие у 

педагога общительности является показателем достаточно высокого 

коммуникативного потенциала. Общительность как свойство личности 

включает в себя, по мнению исследователей, такие составляющие, как: 

1. коммуникабельность - способность испытывать удовольствие от 

процесса общения; 

2. социальное родство - желание находиться в обществе, среди 

других людей; 



3. альтруистические тенденции - эмпатия как способность к 

сочувствию, сопереживанию и идентификация как умение переносить себя 

в мир другого человека. 

Серьезные препятствия во взаимодействии учителя и ученика создают: 

1. невыразительная речь; 

2. дефекты речи (особенно при объяснении нового материала); 

3. необщительность; 

4. замкнутость; 

5. погруженность в себя (при установлении контакта с учеником, 

нахождении индивидуального подхода к нему). 

Педагогическая деятельность предполагает общение постоянное и 

длительное. Поэтому педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро 

утомляются, раздражаются и не испытывают удовлетворения от своей 

деятельности в целом. 

1.2 Коммуникативные умения и способности педагога. 

Коммуникативная культура педагога предполагает овладение 

коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей. 

     К коммуникативным умениям педагога можно отнести: 

1. умения устанавливать эмоциональный контакт, завоевывать 

инициативу в общении; 

2. умения управлять своими эмоциями; 

3. наблюдательность и переключаемость внимания; 

4. социальная перцепция, т.е. понимание психологического 

состояния ученика по внешним признакам; 

5. умение "подавать себя" в общении с учащимися; 

6. речевые (вербальные) и неречевые (невербальные) умения 

коммуникации и др. 

В своей совокупности такие умения и способности составляют технику 

педагогического общения или характеризуют технологическую сторону 

коммуникативной культуры педагога.               

     Все коммуникативные умения можно объединить в четыре группы: 

1. умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней 

ситуации общения; 

2. умения правильно планировать свою речь, т.е. содержание акта 

общения; 

3. умения находить адекватные средства для передачи этого 

содержания (верный тон, нужные слова и т.д.); 

4. умения обеспечивать обратную связь. 

Высокий уровень развития коммуникативной культуры педагога 

предполагает наличие у него: 

1. экспрессивных умений и способностей: 

1. выразительность речи, 

2. выразительность жестов, 

3. выразительность мимики, 

4. выразительность внешнего облика; 



2. персептивных умений и способностей: 

1. умение понять состояние ученика, 

2. умение установить с учеником контакт, 

3. умение и способность составить адекватный образ ученика и т.д. 

Пути и способы развития педагогических способностей. 

Способности - это свойства личности, которые являются условием 

успешного выполнения определенных видов деятельности. 

      От природы человеку даются задатки - его личностные, 

характерологические, психофизиологические и другие индивидуальные 

особенности, которые при наличии соответствующих условий могут 

развиться в способности к той или иной деятельности. Черты характера, 

такие, как тактичность, требовательность, справедливость, понимание 

другого человека, многосторонность интересов, целеустремленность, любовь 

к детям, отзывчивость, наблюдательность, можно отнести к предпосылкам, 

которые являются условиями для развития педагогических способностей. 

     Педагоги опираются в своей профессиональной деятельности не 

только на общепедагогические, но и на специальные способности (например, 

специальные способности к предмету, который они преподают, или, 

наоборот, специальные способности, не являющиеся собственно 

педагогическими и не связанные с учебным предметом, но помогающие 

осуществлять педагогическую деятельность - артистичность, творческие 

способности и др.). 

     Задатки в совокупности важны не как предпосылки успешного овладения 

профессией, а как психологические и физиологические условия 

компенсаторных возможностей человека для выработки индивидуального 

стиля деятельности. Педагога нельзя рассматривать как совокупность 

свойств, характеристик и качеств. Как правило, он является личностью и 

профессионалом в случае, если набор свойств предстает как единое целое, в 

основе которого лежит мотивационная сфера, обеспечивающая социальную, 

познавательную и профессионально-педагогическую направленность, если 

имеет место развитие личности специалиста, происходящее в процессе 

овладения профессиональными умениями. 

     Личностное развитие и профессиональный рост педагога как органичное 

единство возможны тогда, когда в процессе "врастания" в профессию (выбор 

профессии, профессиональное обучение, осуществление педагогической 

деятельности) осуществляется целенаправленное разрешение ряда 

противоречий. Прежде всего это противоречие, возникающее в 

индивидуальном сознании между эталоном личности профессионала и 

образом своего внутреннего, уже существующего - Я. Утверждение 

Константина Дмитриевича Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, 

пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Сама 

жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования. Способность "творить себя" в соответствии с социально-

нравственными идеалами, в которых профессиональная компетентность, 

богатая духовная жизнь и ответственность стали бы естественными 



условиями человеческой жизни, острейшей потребностью дня. 

     Профессиональное саморазвитие, как и любая другая деятельность, имеет 

в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников 

активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания 

педагога называют потребность в самосовершенствовании. 
 

Коммуникативная компетентность педагогов 
ДОУ 

В условиях модернизации образования, современной науки и практики 

приобретает особую актуальность и выдвигается на первый план 

коммуникативная компетентность педагога. 

Сегодня, в связи с введением ФГОС и ФГТ в дошкольное образование, 

возрастают требования к профессионализму педагогов, работающих в 

дошкольном образовательном учреждении, развитию у него необходимых 

компетенций. Эффективность образовательной среды дошкольного 

учреждения во многом определяется личностью педагога, уровнем его 

готовности строить компетентные, целесообразные взаимоотношения со 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса: коллеги, дети, 

родители. 

В научной литературе выделяются следующие виды компетентностей: 

• познавательная; 

• интеллектуальная; 

• информационная; 

• технологическая; 

• культурологическая; 

• психологическая; 

• психолого-педагогическая; 

• профессиональная; 

• социально-психологическая; 

• общекультурная; 

• коммуникативная. 



Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. 

имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию 

следует уделять пристальное внимание. 

Сочетание терминов «коммуникативная компетентность» впервые 

было использовано в русле социальной психологии (от лат. Competens – 

«способный») – способность устанавливать и поддерживать эффективные 

контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и 

умений) . 

Коммуникативная компетентность понимается как целостная система 

психических и поведенческих характеристик человека, способствующих 

успешному общению, т. е. достигающему цели (эффективное) и 

эмоционально благоприятному (психологически комфортное) для 

участвующих сторон. 

Опыт работы показывает, что одной из острых проблем стала проблема 

общения педагога с родителями и детьми. 

Гуманистическая психология относит потребность в общении к 

основным, базовым потребностям человека. 

Успешность работы педагога, сопряженной с постоянными контактами 

с детьми, родителями, коллегами, безусловно, в еще большей степени 

зависит от умения общаться. При этом ведущая роль в общении принадлежит 

педагогу, т. к. именно он является профессионалом и официальным 

представителем образовательного учреждения. 

В педагогической практике общение является важнейшим фактором 

профессионального успеха. 

Для значительной части педагогов характерна в большей степени 

информационно-деловая направленность коммуникативности с явно 

выраженной авторитарностью. Есть педагоги, которые совершенно не 

придают значения умению разговаривать с коллегами, родителями и детьми, 

допуская менторкие нотации, недоброжелательный тон, жалобы на ребенка, 

обвинение его и родителей в чем-то. Искусству разговора следует учиться. Я 

считаю, что данному вопросу следует специально уделять внимание на 

педагогических советах, методических объединениях. И здесь огромная роль 

принадлежит педагогу-психологу образовательного учреждения, который, 

используя различные формы и методы работы, способен влиять на развитие и 

повышение необходимых коммуникативных знаний, навыков и умений 

педагогов ДОУ, тем самым повышая общую коммуникативную культуру 

всего образовательного учреждения. 

Взаимоотношения в системе: «педагог-родитель» 



В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников 

занимает достойное место в ряду приоритетных направлений воспитательно-

образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Отсутствие взаимопонимания, различие взглядов на некоторые 

вопросы воспитания и развития дошкольника – все это ведет к росту 

недоверия между педагогом и родителем, рассогласовывает их действия, 

ставит под сомнение возможность партнерства, о необходимости которого 

мы так много говорим. 

Характер общения педагога с родителями обусловлен следующими 

составляющими: 

• психолого-педагогической подготовленностью; 

• коммуникативной культурой педагога; 

• личностной психологической готовностью. 

В случае отсутствия хотя бы одной из указанных составляющих 

педагогическое общение педагога с родителями становится 

малоэффективным, а диадическое общение и вовсе невозможно наладить. 

Обладает ли современный воспитатель всем набором указанных 

качеств? По признанию исследователей, к сожалению, нет: большинство из 

них отмечают низкий уровень коммуникативной культуры и неготовность к 

эффективному педагогическому общению. 

Педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро утомляются, 

раздражаются и не испытывают удовлетворения от своей деятельности в 

целом. 

Личностная психологическая готовность предполагает достаточный 

уровень владения техникой общения. Воспитателю важно научиться 

общаться с родителями так, чтобы избегать позиции «обвинителя», 

негативной оценки ребенка. Эффективно помогает в этом техника «Я-

сообщения», разработанная Т. Гордоном. 

Да, трудностей в организации общения много: это и непонимание 

родителями важности режима детского сада, и постоянное нарушение, и 

отсутствие единства требований в семье и в детском саду. Сложно 

складывается общение с молодыми родителями, а также с родителями из 

неблагополучных семей или имеющих проблемы личного характера. Они 

зачастую относятся к педагогу снисходительно и пренебрежительно, с ними 

трудно установить контакт, наладить сотрудничество, стать партнерами в 

общем деле воспитания ребенка. 



Задача психолога ДОУ – обучить педагогов конструктивному общению 

и поведению при взаимодействии с родителями, отработка определенных 

навыков взаимодействия. В связи с этим, на мой взгляд, одной из 

эффективных форм обучения может стать не только лекция, а тренинг, 

дающий возможность каждому его участнику приобрести и закрепить новые 

навыки взаимодействия с родителями. 

Безусловно, никакой тренинг не сможет смоделировать все возможные 

ситуации, но он поможет избежать грубых ошибок, допускаемых педагогами. 

И хотя характер общения зависит, прежде всего, от личностных качеств 

участников, все же практика работы позволяет выделить ряд общих причин, 

обуславливающих типичные ошибки, которые допускают педагоги: 

незнание техник общения; 

жесткие ожидания по отношению к родителям; 

оценивание родителей; 

директивная позиция по отношению к родителям; 

суетливость, состояние истерики, излишняя эмоциональность педагога 

в ответ на слова и действия родителей; 

использование стереотипов, установок, затрудняющих общение; 

приписывание родителям своих представлений и ожиданий (проекция) 

; 

агрессия, напористость; 

равнодушие, унылость. 

Видимым результатом и эффективностью тренинговых занятий 

являются следующие показатели: 

снятие барьеров в общении; 

управление собственным поведением; 

выработка адекватной самооценки; 

выработка навыков саморегуляции. 

Я считаю, что основными факторами эффективности взаимодействия 

педагога с родителями являются: 

повышение авторитета семьи; 



восприятие ошибок воспитания как возможностей для развития; 

учет интересов и запросов родителей; 

единство в подходах к работе с семьями воспитанников; 

использование широкого спектра методов и форм работы с 

родителями; 

установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками 

(вместо установки «родитель – враг, соперник») ; 

доброжелательное отношение к ребенку и родителям (вместо 

обвиняющей позиции педагога) ; 

заинтересованность педагога в решении проблемы ребенка (вместо 

формального общения, «для галочки») ; 

системный характер работы с родителями (вместо спонтанных, 

«одноразовых» мероприятий) ; 

создание в ДОУ обстановки взаимного доверия. 

Все, о чем шла речь приводит нас к понятию «профессиональная 

компетентность педагога в сфере общения с родителями воспитанников». 

Нарисуем портрет педагога с высоким уровнем профессиональной 

компетентности в сфере общения с родителями воспитанников: 

• обладает устойчивой потребностью в самосовершенствовании в сфере 

общения с родителями; 

• признает роль родителей в воспитании детей как ведущую и роль 

педагога как их «помощника»; 

• стремиться к активному и содержательному общению с родителями с 

целью оказания им помощи в воспитании детей; 

• обладает высокой степенью диалогичности в общении с родителями; 

• в общении с родителями проявляет выдержку, внимание, тактичность 

и другие профессионально значимые качества; 

• владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах 

изучения семьи и образовательных потребностей родителей; 

• учитывает социальные запросы родителей (интересы, 

образовательные потребности) при организации общения с ними; 



• умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую 

информацию, традиционные и нетрадиционные формы организации общения 

и методы активизации родителей; 

• обладает развитыми коммуникативными навыками. 

Говоря иными словами, педагог, компетентный в сфере общения с 

родителями, понимает, зачем нужно общение и каким оно должно быть; 

знает, что необходимо, чтобы общение было содержательным; и, главное, 

активно действует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Сюжетно-ролевая игра» 

Когда ребёнок наблюдает за окружающими, у него появляется желание 

активно включиться в действие вместе со взрослыми или как взрослые. 

Собственно говоря, это и есть пролог и главный мотив сюжетно - ролевой 

игры, основными элементами которой являются игровой замысел, сюжет, 

игровые действия и роли. 

Стоит ребёнку сказать «как будто мы», и вымысел уже живёт в нём. В 

сюжетно -ролевой игре дети могут «понарошку» войти в запретный 

взрослый мир (управлять автомобилем, ловить рыбу, готовить на горячей 

плите). Вы, наверное, замечали, как ребёнок, воплощая действительность в 

игре, искренне верит. Что он - самый настоящий капитан или лётчик, что 

кукла живая, а мишке больно, если его взяли за ухо. «Отойди, задавлю!» - с 

негодованием кричит маленький наездник. Поэтому малышу бывает трудно 

выйти из игры, прервать её, переключиться на другие виды деятельности. 

Когда же возникает сюжетно - ролевая игра? Сюжетно - 

отобразителъная игра появляется у малыша к концу второго - началу 

третьего года жизни. Ребёнок переносит знакомые сюжеты в игру и 

передаёт смысловые связи между предметами: он кормит куклу, укачивает 

её, как это делает с ним мама, катает в коляске и т.д. Вы замечали, что 

малыш любит повторять одни и те же действия? Много раз снимать с 

куклы платья и надевать его, купать игрушки, сооружать бесконечные 

дорожки и т.д. Таким образом, ваше чадо приобретает общественно - 

исторический опыт. В определённый момент в действия включается 

предмет - заместитель. Это происходит тогда, когда ребёнок оказывается 

в состоянии наделять практически любой предмет необходимой по ходу 

развития игрового замысла ролью (простая палочка может стать ложкой, 

веслом, указкой и даже человеком). Появление предмета - заместителя - 

очень хороший показатель психического развития, поскольку помогает 

малышу в дальнейшем легче усваивать различные символы. 

Принять на себя роль - значит поставить себя на место другого и опять-

таки приобщаться к заманчивому взрослому миру. Попробуйте в игре 

задать малышу вопрос «Ты кто?». Если он ответит «космонавт», «шофёр» 

и др., то он принял роль. Сюжетно - отобразителъная игра - не пустая 

забава, она становится основой для возникновения сюжетно - ролевой игры, 

ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

К четвёртому году жизни для ребёнка интересным становится не 

только отражение окружающей действительности, но и взаимодействия 

людей. Сюжетно - ролевые игры для детей старшего дошкольного возраста 

отображают путешествия, обыгрывают сюжеты сказок, мультфильмов. 

В это же время появляются многотемные сюжеты, то есть объединение 



нескольких сюжетов в один. Например, в игре «Дочки - матери» куклы 

посещают детский сад, болеют, ходят в магазин, на почту, ездят 

отдыхать и т.д. 

Конечно, есть дети, которые не играют в сюжетно - ролевые игры или 

играют мало. Причинами этого может загруженность занятиями, 

нарушения режима дня, чрезмерное увлечение телевизионными передачами. 

Для сюжетно - ролевых игр необходимы время и игровое пространство, а 

также помощь терпеливого и понимающего взрослого. Об этой помощи мы 

поговорим чуть подробнее. 

Одобрение родителей, их участие в игре очень важны для ребёнка. 

Найдите время, силы и желание научить ребёнка играть. Наблюдайте 

вместе с ним, задавайте вопросы, подбирайте соответствующие игрушки. 

Но одних впечатлений и игрушек для возникновения игры всё же 

недостаточно. Специалисты, занимающиеся проблемами детской игры, 

советует именно обучать детей способом игрового отображения 

действительности. 

Вмешиваясь в игру ребёнка ненавязчиво, побуждайте его действовать по 

определённому сюжету, обращайте внимания на то, кто что делает. 

Поиграйте на глазах ребёнка с его игрушками, воспроизводя ряд действий, а 

потом назовите роль, «Я доктор». Ребёнок, наблюдая за мамой, будет сам 

играть также, внося свои изменения, дополняя эти действия. Попробуйте 

произносить различные диалоги с воображаемым собеседником. Проводите 

с детьми игры имитационного характера: покажите, как передвигается 

неуклюжий мишка, как прыгает трусливый зайчик, предложите это 

сделать ребёнку. Обращайтесь к нему через 

роль и попросите его в роли врача - «полечить», продавца - «продать» 

апельсин. 

Поощряйте самостоятельную выдумку, инициативу ребёнка. Для трёх - 

четырёхлетних детей создавайте разнообразные игровые ситуации: 

«Мишка заболел», «Поедем на дачу» и др. 

Попросите ребёнка не уезжать в гараж, так как надо помочь в 

строительстве, вызвать «скорую помощь» для заболевшей куклы. 

Обращайте внимание на разговор персонажей, сведите к минимуму число 

сюжетных игрушек, используйте предметы - заместители: например, 

градусником послужит палочка, а цветок ромашки на игрушечной 

сковородке превратится в яичницу для кукол. Задавайте ребёнку вопросы 

типа: «куда положим куклу спать?», действуйте с воображаемыми 

предметами. Пятилетний ребёнок также нуждается в совместной игре со 

взрослыми. 

Важно направлять игру детей, не разрушая её, сохранять 

самодеятельный и творческий характер игры, непосредственность 

переживаний, веру в правду игры. С детьми пяти - шести лет используйте 

косвенные методы, например, наводящие вопросы, совет, подсказки, 

введение дополнительных персонажей, ролей. Так при игре в «Магазин» 

можно спросить, почему нет тех или иных, продуктов, как лучше 



упаковать, расположить товар, какие открыть отделы, как организовать 

доставку продуктов людям и т.д. 

Подчас игра, специально созданная взрослым, способна даже 

предотвратить семейные конфликты, например, можно настроить ребёнка 

на сон, обратившись к нему в игре: «Доктор, Вашим больным нужен покой и 

им пора спать» или предложить отправить машины в гараж, который 

закрывается на ночь. 

Иногда родители проявляют беспокойство по поводу того, что ребёнок 

всегда берёт на себя одну и туже роль, в частности принцессы или солдата. 

Возможно, ребёнок недостаточно владеет способами построения игры (он 

всё время играет в доктора, потому что так с ним играли) или не знает, как 

реализовать другие роли в игре. Быть может, малыш находится под 

влиянием слишком сильного впечатления или просто хорошо знаком с 

деятельностью, связанной с этой ролью. 

Если вы поможете ребёнку овладеть способами ролевого поведения, то 

он включится в более разнообразную ролевую деятельность, осваивая и 

другие роли. Если любимая роль повторяется в разнообразных сюжетах, то 

в этом, по мнению специалистов, нет ничего плохого. Конечно, если этот 

любимый образ отрицательный, надо постараться увести от этого 

ребёнка. Нельзя запрещать играть в эти игры! Можно, включаясь в игру, 

переориентировать малыша, например, если ребёнок всё время играет в 

солдата, который убивает, то взрослый может взять на себя роль 

командира - пограничника, и тогда солдат будет вынужден подчиняться 

взрослому, защищая, а не нападая. 

Иногда родители считают, что на игры у них просто нет времени. И 

дело здесь в том, что многие не знают, что, по мнению специалистов, 

достаточно поиграть с ребёнком всего 15 - 20 минут в день. С детьми 

четырёх - пяти лет можно играть реже -1-2 раза в неделю. Можно 

сформировать игровые навыки у ребёнка во время прогулок, семейных 

праздников, повседневных домашних дел. Мама косвенно «руководит» игрой 

ребёнка во время выполнения своих дел, например, когда она гладит бельё или 

моет посуду. Можно предложить трёхлетней девочке постирать кукле 

платье или носовой платочек; пока мама печёт пирожки, дочке можно 

предложить «печь» их из пластилина для своих кукол. А потом устроить 

«настоящее» чаепитие или новоселье. Конечно, хорошо бы найти время для 

игры в выходные дни. 

Сюжетно - ролевая игра обязательно сама придёт в жизнь вашего 

ребёнка. Но то, на сколько она будет богатой и разнообразной и как много 

сложных коллизий преодолеет ваш малыш, играя, - в значительной степени 

зависит от вас. Не забывайте, что сюжетно -ролевая игра - очень мощное 

средство успешной социализации и овладения навыками решения самых 

непредвиденных ситуаций. Недаром лучше менеджеры мира прибегают в 

своей работе к аналогу сюжетно - ролевой игры, по - взрослому именуемой 

ими «деловой». 

 



 

Театральная игра как средство эмоционально-

личностного развития дошкольника 

Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми. Вся жизнь ребёнка насыщена игрой, 

каждый ребёнок хочет сыграть в ней свою роль. В игре ребёнок не только 

получает информацию об окружающем мире, законах общества, красоте 

человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить 

взаимоотношения с окружающими, а это в свою очередь, требует творческой 

активности личности, умения держать себя в обществе. 

Значение и специфика театрального искусства заключаются в 

сопереживании, познавательности, коммуникативности, воздействии 

художественного образа на личность. Театр - один из самых доступных 

видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театрализованная деятельность в детском саду - возможность 

раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой 

направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычное в обыденном. Театральное искусство 

близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в 

основе его лежит игра. Театрализованная игра - одно из ярких 

эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное 

творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для 

социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует 



коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, успешности. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. 

                               Значение театрализованных игр. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый 

призван помогать ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем 

мире, приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности. 

Игра - наиболее доступный и интересный для ребёнка способ переработки, 

выражения эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире ролевых игр, 

помогающих ребёнку освоить правила и законы взрослых. Игры можно 

рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых 

кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, одежду и т. д. 

Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра, режиссёра, 

декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. 

Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих играх 

взрослых. Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется 

особое значение, всем видам детского театра, что поможет сформировать 

правильную модель поведения в современном мире, повысить культуру 

ребёнка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Театрализованная 

игра - одно из эффективных средств социализации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, 

участия в игре, создающей благоприятные условия для развития чувства 

партнёрства. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения 

выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие. 

Театрализованная игра - это действия в заданной художественным 

произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она 

может носить репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к 

сюжетной игре. Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют общую 

структуру: замысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, роль, ролевое 

действие, правила. Творчество проявляется в том, что ребёнок передаёт свои 

чувства в изображаемом действии, художественно передаёт замысел, 

варьирует своё поведение в роли, по-своему использует предметы и 

заменитель в игре. Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной 

игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные 

явления, а в театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. 

В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в 

театрализованной может быть такой продукт - поставленный спектакль, 



инсценировка.                    Особенность театрализованной игры - 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. В 

театрализованных играх игровое действие, предмет, костюм или кукла имеют 

большое значение, так как облегчают принятие ребёнком роли, 

определяющей выбор игровых действий. Образ героя, его основные черты 

действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество 

ребёнка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо 

понять персонаж, его поступки, представить его состояние, чувства, уметь 

анализировать и оценивать действия. Это во многом зависит от опыта 

ребёнка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем 

богаче воображение, чувства, способность мыслить. 

                      Характеристика основных видов театральных игр. 

Существует несколько точек зрения на классификацию игр, 

составляющих театрально-игровую деятельность. По классификации Л.С. 

Фурминой - это предметные (действующими лицами являются предметы: 

игрушки, куклы) и непредметные (дети в образе действующего лица 

исполняют взятую на себя роль). Театрализованную игру исследователь Л.В. 

Артёмова делит на две группы: драматизации и режиссёрские. 

В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика. 

пантомима), производит собственные действия исполнения роли, исполняет 

какой либо сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся 

жёстким каноном, а служащим канвой, в пределах которой развивается 

импровизация (разыгрывание сюжета без предварительной подготовки). Дети 

переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребёнком, будет 

совсем не похожа героя, сыгранного другим. Игры-драматизации могут 

исполняться без зрителей или носить характер концертного исполнения. 

Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, 

декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового сюжетного зрелища - их 

называют театрализациями. 

Виды драматизации: 

- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

- ролевые диалоги на основе текста; 

- инсценировки произведений; 

- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной 

подготовки. 

Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки в 

общем сюжете или выступает как режиссёр импровизированного концерта, 

спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и 

сюжетных действий. В режиссёрской игре ребёнок не является сценическим 

персонажем, действует за игрушечного героя, выступает в роли сценариста и 

режиссёра, управляет игрушками или их заместителями. 



Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием 

театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, 

теневой, на фланелеграфе и др.) По мнению других исследователей игры 

можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые (творческие) и 

игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые - это игры на бытовые темы, с производственной 

тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 

театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с 

предметами и игрушками, словесные дидактические, настольно-печатные, 

музыкально-дидактические игры) и подвижные (сюжетные, бессюжетные, с 

элементами спорта). В играх с правилами следует обращать внимание на 

сочетание увлекательной задачи и активной деятельности на основе 

умственного усилия; это мобилизует интеллектуальный потенциал ребёнка. 

Важное значение в возникновении у детей театрализованной игры - 

имеет сюжетно-ролевая игра. Особенность театрализованной игры состоит в 

том, что со временем дети уже не удовлетворяются в своих играх только 

изображением деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, 

навеянными литературными произведениями (на героическую, трудовую, 

историческую тематику). Детей больше увлекает сам сюжет, его правдивое 

изображение, чем выразительность исполняемых ролей. Таким образом, 

именно сюжетно-ролевая игра является своеобразным плацдармом, на 

котором получает своё дальнейшее развитие театрализованная игра. 

В ряде исследований театрализованные игры делятся по средствам 

изображения в зависимости от ведущих способов эмоциональной 

выразительности сюжета. 

      Особенности организации игр детей в разных возрастных группах.(4-

5 лет) 

В данном возрасте происходит углубление интереса к 

театрализованным играм. Работа воспитателя с детьми 4-5 лет должна 

состоять в поддерживании интереса к театрализованной игре, в его 

дифференциации, заключающейся в предпочтении определенного вида игры 

(драматизация или режиссерская), становлении мотивации интереса к игре 

как средству самовыражения. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет 

освоения игры-драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-

драматизаций, которые освоил младший дошкольник, полезны и интересны 

ребенку среднего дошкольного возраста. Усложнение касается текстов, 

которые отныне отличаются более сложным содержанием, наличием 

смысловою и эмоционального подтекстов, интересными образами героев, 

оригинальными языковыми средствами. Помимо названных выше игр, в 

работе с детьми используются: 

• многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных 

сказок о животных и волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», 

«Гуси-лебеди», «Красная Шапочка»); 



• игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», 

«Ребята и зверята», «Труд взрослых»; 

• постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного и импровизационного характера (например: «Угадай, что я 

делаю», «Угадай, что со мной только что было», «Покажи, не называя, 

литературного героя» и т.п.). Расширение игрового опыта детей происходит 

также за счет освоения театрализованной игры. В возрасте 4-5 лет ребенок 

осваивает разные виды настольного театра: мягкой игрушки, деревянный 

театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. 

Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года 

- и с ширмой), театр ложек и пр. Дети показывают постановки по 

поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»; К. Чуковский «Путаница»). Пальчиковый театр чаще 

используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует 

на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными 

действиями («Жили у бабуси»; С. Михалков «Котята», 3убкова «Мы делили 

апельсин»). 

Существенно усложняются театрально-игровые умения дошкольников. 

Первая группа умений обеспечивает дальнейшее развитие позиции 

«зритель» быть внимательным и доброжелательным зрителем; проявлять 

элементы зрительской культуры: не покидать своего места во время 

спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на сцене», отвечать на 

обращение «артистов», благодарить их с помощью аплодисментов; 

позитивно оценивать игру сверстников - « артистов»). 

Вторая группа умений связана с совершенствованием позиции «артист», 

главным образом это подразумевает умение использовать средства 

невербальной (мимика, жесты, позы, движения) и интонационной 

выразительности для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены 

(Машенька заблудилась в лесу - испугалась, увидела избушку - удивилась, 

придумала, как обмануть медведя, - обрадовалась), для передачи физических 

особенностей персонажа, некоторых черт его характера (старый дед с 

трудом, но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, хочет убежать и 

поиграть с подружками; мышка так боится кошки, что тянет изо всех сил). 

Развивается и умение «управлять» куклой: держать ее незаметно для 

зрителей, правильно «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской 

театрализованной игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, 

символизирующие приветствия и прощание, согласие и несогласие. 

Третья группа умений обеспечивает первичное освоение позиции 

«режиссер» в режиссерской театрализованной игре, т.е. умение создавать 

игровое пространство на плоскости стола, наполнять его игрушками и 

фигурками по своему усмотрению. 

Четвертая группа умений позволяет ребенку овладеть основными 

умениями «оформителя спектакля», что подразумевает способность 

определять место для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать 



материалы и элементы костюмов, включаться в процесс изготовления 

воспитателем недостающих атрибутов для игры. 

Пятая группа умений, направленная на позитивное взаимодействие с 

другими участниками игры, включает умение договариваться, устанавливать 

ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе игры. 

Воспитатель должен уделять внимание развитию интереса к творчеству 

и импровизации в процессе придумывания содержания игры и воплощения 

задуманного образа с помощью разных средств выразительности. 

Импровизационность становится основой работы на этапе обсуждения 

способов воплощения образов героев и на этапе анализа результатов 

театрализованной игры. Детей подводят к идее о том, что одного и того же 

героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Необходимо поощрять 

желание придумать свои способы реализации задуманного, действовать не на 

основе копирования взрослого или подражания другому ребенку, а в 

зависимости от своего понимания содержания текста. 

                            Особенности руководства театрализованных игр. 

В группах детского сада организованы уголки для театрализованных 

представлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с 

пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром шариков и кубиков, 

костюмов, на рукавичках. В уголке располагаются: 

- различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр на 

фланелёграфе; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим, 

декорации, стул режиссёра, сценарии, книги, образцы музыкальных 

произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, краски, 

клей, виды бумаги, природный материал. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения задания. 

Для всестороннего развития ребёнка средствами театрально-игровой 

деятельности в первую очередь организуется педагогический театр в 

соответствии с целями дошкольного образования. Работа самих педагогов 

требует от них необходимых артистических качеств, желания 

профессионально заниматься над развитием сценической пластики и речи, 

музыкальных способностей. При помощи театральной практики педагог 

накапливает знания, умения и навыки, необходимые ему в образовательной 

работе. Он становится стресссоустойчивым, артистичным, приобретает 

режиссёрские качества, умение заинтересовать детей выразительным 

воплощением в роли, его речь образна, используются «говорящие» жесты, 

мимика, движение, интонация. Педагог должен уметь выразительно читать, 

рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к 



любому превращению, т.е. обладать основами актёрского мастерства и 

навыками режиссуры. 

Главные условия - эмоциональное отношение взрослого ко всему 

происходящему искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса 

педагога - образец для подражания. Педагогическое руководство игровой 

деятельностью в детском саду включает: 

- воспитание у ребенка основ общей культуры. 

- приобщение детей к искусству театра. 

- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

по площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. Развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей, развивать зрительное слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству. 

Роль педагога в воспитании основ общей культуры состоит в том, 

чтобы воспитать у ребёнка потребности духовного свойства, выступающие 

главной побудительной силой поведения личности, источником её 

активности, основанием всей сложности системы мотивации, составляющей 

ядро личности. Этому способствуют привитие норм морали, нравственно - 

ценностная ориентация детей на высокохудожественные образцы (в музыке, 

изобразительном, в хореографическом, театральном искусстве, архитектуре, 

литературе), привитие навыков общения и взаимодействия с партнёром в 

разного рода деятельности. Театрализованные игры основаны на 

разыгрывание сказок. Русская народная сказка радует детей своим 

оптимизмом, добротой любовью ко всему живому, мудрой ясностью в 

понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором, при этом 

формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои 

становятся образцами для подражания. 

Театрализованная деятельность в детском саду может включаться во все 

занятия, совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 

самостоятельную деятельность, в работу студий и кружков, праздников, 

развлечений. 

                                                       Заключение. 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно 

в театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть 

самостоятельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками, 

выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или 

иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего 

развития, тем более ценной бывает театрализованная игра (особенно 

педагогически направленные) для становления самодеятельных форм 

поведения; у детей появляется возможность самим намечать сюжет или 

организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать средства 

для реализации своих замыслов. 



Как писал Л.С. Выготский, игра ребенка ни есть простое воспоминание 

о пережитом, но и творческое переработка пережитых впечатлений, 

комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребенка, то есть рассматривая 

театрализованную игру как творческую деятельность, в которой наглядно 

выступает комбинирующая действительность воображения. Л.С. Выготский 

подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, 

создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому. 

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, формированию эмоционального контроля и таких высших 

социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности игры современных дошкольников  

 

Согласно теоретическим позициям отечественной возрастной 

психологии, ведущей деятельностью дошкольника является ролевая игра. 

Именно в этой деятельности складываются и наиболее эффективно 

развиваются главные новообразования этого возраста: творческое 

воображение, образное мышление, самосознание и пр. Особое значение игра 

имеет для становления самых разных форм произвольного поведения детей 

— от элементарных до самых сложных. Так, в игре начинают развиваться 

произвольное внимание и память, соподчинение мотивов и 

целенаправленность действий. Сознательная цель — сосредоточиться, 

запомнить что-то, сдержать импульсивное движение - раньше и легче 

выделяется ребенком в игре. Л.С. Выготский называл игру "школой 

произвольного поведения". 

Одним из главных положений концепции игры выдающегося теоретика 

и исследователя игровой деятельности детей Д.Б. Эльконина является 

утверждение о ее социальной природе. Он многократно и убедительно 

подчеркивал особую чувствительность игры к сфере человеческих 

отношений. Игра возникает из условий жизни ребенка в обществе и отражает 

эти условия. Эти положения стали классическими для отечественной 

психологии и являются традиционной основой для понимания природы 

игровой деятельности дошкольника. 

Однако исследования игры Даниила Борисовича проводились в 60-70 

годах, когда общественные отношения и общество в целом во многом были 

другими. С тех пор произошли значительные изменения в нашем обществе, в 

отношениях между людьми и в условиях жизни детей. Эти изменения не 

могли не отразиться на игре детей. Характер этих изменений чрезвычайно 

важно понять, по крайней мере, по следующим причинам. 

Во-первых, особенности игры современных дошкольников отражают 

своеобразие их психического развития, их интересов, ценностей, 

представлений и пр. 



Во-вторых, игра, в силу ее особой чувствительности к сфере 

человеческих отношений, отражает положение ребенка в обществе и 

специфику самого этого общества. 

В-третьих, анализ современного состояния игровой деятельности 

ребенка чрезвычайно важен для дошкольного воспитания, для построения 

новых методов педагогики игры. 

Однако, несмотря на важность этой задачи, серьезные психологические 

исследования, посвященные специфике игры современных детей, в 

настоящее время отсутствуют. Вместе с тем, родители и воспитатели детских 

садов отмечают, что за последние 5-6 лет произошли определенные 

изменения в играх дошкольников. 

Наиболее явное изменение, которое фиксирует большинство опытных 

дошкольных педагогов, заключается в том, что дети в детских садах стали 

меньше играть, особенно сократились (и по Количеству, и по 

продолжительности) сюжетно-ролевые игры. В качестве главной причины 

обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, в 

большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и 

на свободную игру остается не менее часа. Однако и этот час дети, по 

наблюдениям педагогов, не могут содержательно и спокойно играть - они 

возятся, дерутся, толкаются - поэтому воспитатели стремятся заполнить 

свободное время детей спокойными настольными играми и предлагают им 

различные мозаики, конструкторы и пр. Вместе с тем, следует подчеркнуть 

вариативность игры и ее зависимость от конкретных условий воспитания. 

Существует отдельные детские сады, где игровой деятельности детей 

уделяется большое внимание, и ролевая игра принимает развернутые формы. 

Дети, живущие в нормальных семейных условиях, тоже, как правило, любят 

и умеют играть в ролевые игры. Однако такие сады и такие условия в 

настоящее время, скорее исключение, чем правило. Нас же интересует более 

широкая и обобщенная картина того, во что и как играют современные 

дошкольники. 

Такую картину во многом могут дать результаты социологического 

исследования, проведенного в 1997 в ЦСО РАО под руководством B.C. 

Собкина. Это исследование включало беседу с дошкольниками 5-6 лет, в 

которой им задавали ряд вопросов, относящихся к их игре. Вопросы 

задавались в свободной, индивидуальной беседе с ребенком. Каждому 

дошкольнику были заданы следующие вопросы: 



— какие игры ты знаешь и во что любишь играть? 

— знаешь ли ты правила своей любимой игры? 

— можно ли нарушать правила игры? 

— что будет, если нарушить правила? 

Как можно видеть, большинство вопросов относились к правилам 

игры. Это не случайно. Согласно Д.Б. Эльконину, правило (или правильная 

последовательность действий) является смысловым центром игры. 

Последовательность действий, которую сознательно и добровольно берет на 

себя ребенок, имеет для него как бы силу закона, которому он должен 

подчинять свои действия. Взяв на себя роль в игре, ребенок принимает 

систему жесткой необходимости выполнения определенных действий в 

определенной последовательности. Однако именно это подчинение 

принятому закону доставляет ребенку максимальное удовольствие. По 

словам Л.С. Выготского, игра - это "правило, ставшее аффектом". Именно 

поэтому игра дает ребенку "новую форму желания" и новую форму 

отношения к действительности. Следовательно, для оценки уровня развития 

игровой деятельности отношение ребенка к игровому правилу имеет 

первостепенную роль. 

Учитывая масштабность опрошенной выборки (650 детей из детских 

садов Москвы), результаты детских ответов могут дать достаточно полную 

картину игровой деятельности современных дошкольников. Остановимся на 

анализе ответов детей на предложенные вопросы. 

Первый и наиболее важный аспект анализа был направлен на 

выяснение характера детских игр, а именно: во что играют современные дети 

и какие игры пользуются у них наибольшей популярностью. Для ответа на 

этот вопрос был поставлен список всех игр, названных детьми, и подсчитана 

частота называния каждой игры. Все игры были классифицированы в 

соответствии с принятой типологией детских игр, а именно: 

- ролевые игры; 

— подвижные игры с правилами; 

- игры-драматизации; 

— настольно-печатные игры. 

Рассмотрим данные, полученные в результате этого анализа.  



В достаточно обширном перечне детских игр (а этот список составил 

248 названий) первое место занимают традиционные подвижные игры с 

правилами. Они составляют почти половину (45%) известных детям и 

любимых игр. Из них на первом месте и с большим отрывом идут прятки 

(16%), салочки (13%) и кошки-мышки (9%). Все остальные подвижные игры 

(жмурки, вышибалки, прыгалки, замиралки и пр.) встречаются лишь в 

отдельных случаях и в сумме набирают лишь 7%. 

Второе место (25%) занимают ролевые игры, среди которых на 

лидирующую позицию вышли традиционные "дочки-матери" (6,2%) и 

современная разновидность этой игры - "куклы Барби" (5%). Эти игры 

назвали, в основном, девочки. У мальчиков наиболее популярными были 

игры в машинки (5%). Все остальные сюжеты ролевых игр встречаются лишь 

в отдельных случаях. Так, двое детей упомянули игру в магазин, трое - в 

больницу, в зайчиков и роботов, и лишь один - в школу. 

Третье место по популярности у детей занимают настольные и 

спортивные игры (17%). Сюда относятся многочисленные настольно-

печатные игры (типа "Айболит", "Дед Мазай", "Колпачок" и пр.), 

конструкторы, мозаики, шашки, карты. В эту же группу мы отнесли и 

компьютерные игры для дошкольников (Денди, Тетрис, Марсиане), которые, 

кстати, составили весьма немногочисленную группу (всего 3 %). 

И, наконец, четвертую, самую малочисленную (12%), но самую 

разнообразную группу составили игры-драматизации. Здесь наряду со 

старинной Красной Шапочкой и Гусями-Лебедями значительное место 

занимают весьма экзотические современные сюжеты, заимствованные в 

основном с телевизионного экрана (про Анжелику, Чипа и Дейла, про 

рокеров, ниндзя и др.) Эти и аналогичные сюжеты упоминались не более 3-4-

х раз. 

Интересно, что 20 детей (что составляет около 4 % выборки) вообще не 

знали ни одной игры. 

Итак, результаты данной статистики свидетельствуют о том, что 

наиболее популярными у наших дошкольников являются игры с правилами. 

Ролевые игры почти в два раза отстают от них по своей популярности среди 

дошкольников. Причем сюжеты детских игр, весьма однообразные и 

ограничены в основном семейной тематикой. "Профессиональные сюжеты" 

(т.е. игры в повара, шофера, доктора, космонавта и пр.), которые были весьма 

популярны 10-20 лет назад, практически отсутствуют в игровой деятельности 



современных дошкольников. Между тем, именно такие игры и такие 

"профессиональные" роли в наибольшей мере способствуют вхождению 

ребенка в мир взрослых. Именно игровая роль в концентрированной форме 

воплощает связь ребенка с обществом и, согласно концепции игры  

Д.Б. Эльконина, является неразложимой единицей игровой 

деятельности. Играя, ребенок не просто называет себя именем 

соответствующего персонажа (я - доктор, я - космонавт, я - генерал), но и 

действует, как взрослый человек, роль которого он взял на себя. 

Действуя как взрослый, ребенок как бы отождествляет себя с ним, 

моделирует и осваивает жизнь взрослых и отношения между ними. Но для 

того чтобы ребенок взял на себя роль какого-либо человека, необходимо 

выделить в этом человеке характерные признаки, присущие только ему, 

правила и способы его поведения. Только в том случае, если ребенок 

достаточно четко представляет рисунок поведения персонажа, роль может 

быть принята и реализована в игре. Отсутствие профессиональных и 

"социальных" ролей в детских играх может свидетельствовать о том, что игра 

перестает быть способом вхождения ребенка в мир взрослых и освоения 

социальных отношений. Это, по-видимому, связано с тем, что дети все более 

отдаляются от взрослых: они не видят и не понимают профессиональной 

деятельности родителей, плохо знакомы с их трудовыми и личными 

отношениями. В результате, несмотря на обилие игрушек, у них отсутствует 

содержание для ролевых игр. Вместе с тем, полученные данные 

свидетельствуют, что современные дошкольники нередко воспроизводят в 

своих играх сюжеты, заимствованные из телевизорных фильмов, в которых 

воспроизводят не профессиональные роли взрослых, а роли телевизионных 

героев (Анжелика, ниндзя, Чип и Дейл и пр.). Это может свидетельствовать о 

том, что дети лучше знакомы с жизнью и отношениями героев фильмов, чем 

окружающих их близких взрослых. По-видимому, социальная жизнь 

взрослых перестает быть содержанием детских игр, как это предполагалось в 

отечественной психологической концепции детской игры. 

Вместе с тем, игра остается привлекательной и наиболее 

распространенной формой активности современных дошкольников. Но уже 

не ролевая игра, а игра с правилом. Как известно, в этих играх действия детей 

регулируются именно правилами, и поэтому знание правил является 

совершенно необходимым условием игры. Рассмотрим, как ответили 

старшие дошкольники на классический вопрос: "Есть ли в твоей любимой 

игре правила и знаешь ли ты их?" 



Около половины детей (45%) ответили, что они не знают правил игры, 

в которую играют. Либо они не знают, есть ли правила у этой игры вообще, 

либо считают, что такие правила есть, но они их не знают (т.е. не могут их 

сформулировать). 

Треть детей (27%) уверены, что у игры никаких правил нет. Остальные 

дети в ответ на этот вопрос называли какие-либо правила. Однако большая 

часть из названных правил (18%) вовсе не относилась к конкретной игре, а 

представляла собой абстрактные гигиенические или моральные нормы: 

"Ничего не ломать и не пачкать", "Чистить зубы каждый день", "Слушаться 

маму" и пр. Это факт может свидетельствовать о том, что сам термин 

"правило" связывается в сознании дошкольников с требованиями взрослых, а 

не с принятым ими самими (самостоятельно и добровольно) порядком игры. 

И только в 10 % случаев были названы правила, действительно относящиеся 

к игре и отражающие ее суть (например: "Не подглядывать", "Ты прячешься, 

а другой человек считает и ищет", "Не переступать за черту", "Куклу нужно 

кормить, купать и гулять с ней"). 

Таким образом, только десятая часть старших дошкольников может 

более или менее содержательно назвать правила игры, в которую любят 

играть. 

Рассмотрим теперь, как отвечают современные дошкольники на 

простой вопрос, непосредственно связанный с этим положением: ''Можно ли 

нарушать правила игры?" 

Подавляющее большинство ответов (76%) были утвердительными: "Да, 

можно!" И только 10% детей ответили, что правила игры нарушать нельзя. 

Остальные затруднились ответить на данный вопрос. Этот результат 

выразительно свидетельствует, что в сознании большинства современных 

дошкольников правило игры вовсе не является непреложным законом и что 

отношение к игровому правилу у них достаточно свободное и "несерьезное". 

В этой связи показательны ответы детей еще на один вопрос, 

непосредственно связанный с отношением детей к игровому правилу: "Что 

будет, если нарушить правила игры?" Согласно Эльконину, при развитой 

форме игровой деятельности выполнение правил и отказ от действий по 

непосредственному импульсу должно приносить детям максимальное 

удовольствие, следовательно, нарушение правил должно приносить 

разочарование, скуку, разрушение игры. Следовательно, ответы детей 



должны звучать примерно так: "Игры не получится" или "Будет 

неинтересно". Однако современные дошкольники отвечают иначе. 

Большинство из них (62%) связывают нарушение правил с какими-

либо санкциями со стороны окружающих. Причем примерно половина из них 

ожидают чисто административных или силовых наказаний ("Директор 

выгонит из сада", "Арестуют", "Руслан побьет", "Оштрафуют", "Прибьют", 

"Посадят в тюрьму"). Остальные связывают нарушение правил с чисто 

игровыми санкциями со стороны сверстников: "Выгонят из игры", "Заставят 

водить", "Не будут больше играть". 

Значительная часть детей (19%), напротив, считают, что "ничего не 

будет" или будет "игра без правил", или "все будет хорошо". 

И только 5 % детей ответили на этот вопрос с позиции развитой 

игровой деятельности: "Игра не начнется (не получится)" или "Придется 

объяснить еще раз". 

Остальные на этот вопрос ничего не ответили или ответили "не знаю". 

Характерно, что и здесь были зафиксированы ответы, в которых дети имели в 

виду вовсе не игровые, а совсем другие правила: дорожного движения (будет 

авария, машина собьет) или бытовые (заболеешь, голову разобьешь, тарелки 

будут грязными). 

Приведенные данные красноречиво свидетельствуют о том, что 

отношение современных дошкольников к игре (а значит и сама игровая 

деятельность) существенно изменились. Несмотря на сохранение и 

популярность некоторых игровых сюжетов (прятки, салочки, дочки-матери), 

из игры уходит "правилосообразность", которая непосредственно связана с 

осознанностью и ответственностью своего поведения. Дети перестают 

соотносить свое поведение и свои желания с "идеей" - с образом идеального 

взрослого или образом правильного поведения. А ведь именно это 

самостоятельное регулирование своих действий превращает поведение 

ребенка из полевого в волевое. 

Конечно, это не означает, что современные дети не овладевают 

правилами поведения - бытовыми, учебными, коммуникативными, 

дорожного движения и пр. Однако эти правила исходят извне, со стороны 

других, а ребенок вынужден принимать их и приспосабливаться к ним. 

Главное преимущество игровых правил (и действий) заключается в том, что 

они добровольно и ответственно принимаются (или порождаются) самими 

детьми, и поэтому в них представление (о том, как надо) и действие слиты с 



аффектом ("понятие, превратившееся в страсть"). Уход таких правил из игры 

может свидетельствовать о том, что у современных детей игра перестает 

быть "школой произвольного поведения" и "девятым валом развития 

дошкольного возраста", как называл ее Л.С. Выготский 

 

 

Педагогическая поддержка игры в свете ФГОС 

ДО 

 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Игра как педагогическая форма (организованная 

воспитателем игра) способствует решению образовательных и 

воспитательных задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не может 

обеспечить развитие: использование игры только как средства реализации 

Программы приведет к тому, что у детей не будут сформированы 

необходимые целевые ориентиры, такой ребенок, несмотря на активную 

работу с ним, окажется фактически не готовым к дальнейшему обучению в 

школе.  

Разумеется, требования ФГОС ДО не могут идти в противоречии с законами 

развития ребенка-дошкольника. Стандарт дошкольного образования в 

отличие от Стандарта начальной школы не зря называют «Стандартом 

условий». Основной посыл ФГОС ДО – амплификация (обогащение) условий 

развития дошкольников. Поэтому на третий раздел Стандарта – «Требования 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» педагогам следует обратить особое внимание. Именно в этом 

разделе среди условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), 

называются: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства.  

Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит 

успешное развитие ребенка, а значит - успешное формирование целевых 

ориентиров, то есть фактическая реализация ФГОС ДО. 

Таким образом, работа по освоению содержания образовательных областей 



должна опираться или включать в себя достаточный спектр игр, 

организуемых по инициативе взрослого, а также традиционных игр, 

имеющих содержание соответствующей направленности. Параллельно 

обязательно должна быть организована специальная работа по развитию и 

педагогической поддержке самодеятельной игры детей, которая и 

обеспечивает становление целевых ориентиров.  

Как правильно прописать в содержании Основной образовательной 

программы дошкольного образования и организовать эту работу? 

Распределение разных видов игр по видам деятельности в течение дня может 

быть организовано следующим образом.  

• Непосредственно-образовательная деятельность будет включать в себя 

разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям.  

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 

партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности.  

• Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, 

игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих 

детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. воспитатель 

поощряет проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной 

деятельности. Так создаются условия для формирования возрастных 

новообразований.  

Последний пункт вызывает наибольшие трудности у воспитателей. 

Содержание образовательной работы (и соответствующих игр) подчиняется 

Программе, и здесь, как правило, все понятно. А как правильно выстраивать 

педагогическую поддержку игры?  

В качестве основного метода мы рекомендуем Комплексный метод 

педагогической поддержки самодеятельных игр. А что касается содержания 

работы по развитию и педагогической поддержке самодеятельной игры, то 

она организуется в соответствии с возрастом воспитанников:  

Группа раннего возраста - приобщение детей к разным играм: предметным (в 

том числе с составными и динамическими игрушками), простейшим 

сюжетным, подвижным; перевод предметных действий в действия 

смысловые в контексте игровой ситуации. 2-я младшая группа - обогащение 

игрового опыта детей через совместные со взрослым игры (индивидуальные 

и малыми подгруппами), формирование и развитие игровых действий, 

простейшего игрового взаимодействия, понимания условности игровой 

ситуации. 

Средняя группа – освоение и развитие ролевого поведения, поддержка 



игровых объединений детей, обогащение игрового взаимодействия, 

расширение тематической направленности сюжетных игр, обогащение 

игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, подвижным, 

досуговым, театрализованным, народным играм. 

Старшая группа — обогащение игрового опыта по развитию и усложнению 

игрового сюжета, по организации предметного пространства собственной 

игры через совместные с воспитателем игры подгруппами; создание условий 

и поддержка самодеятельной игры детей, приобщение детей к разным видам 

игр (подвижным, с правилами, досуговым, дидактическим, народным, 

интеллектуальным и др.) 

Подготовительная группа – формирование и педагогическая поддержка 

детского коллектива как играющего детского сообщества, поддержка 

самостоятельности и инициативности при выборе и реализации детьми игр 

разных видов; поддержка перехода к играм-диалогам, играм-

фантазированиям, играм в самодельной предметной среде.  

Эти задачи направлены исключительно на становление и развитие 

самодеятельной игры детей, они не должны сопровождаться 

дополнительными дидактическими образовательными задачами, если 

играющие дети не принимают их или преобразуют в игре по-своему. 

Инициатива в таких играх остается за детьми.  

Отдельно хочется дать крайне важный совет для тех педагогов (особенно 

старших воспитателей и руководителей структурных подразделений), чьи 

детские сады входят в состав многофункциональных образовательных 

организаций. В Москве сейчас существует достаточное количество подобных 

учреждений, где отделения дошкольное и начальной школы расположены 

либо в одном здании, либо рядом, забор в забор. Часть детей младшей школы 

остается на «продленке», и к моменту, когда дети дошкольного отделения 

выходят на вторую прогулку, школьники уже успевают сделать домашние 

задания или позаниматься в кружках, и тоже готовы к играм и развлечениям. 

Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив позволило бы 

педагогам решить ряд важнейших задач развития детей, поскольку подобные 

игры имеют огромное значение не только для становления и развития игры 

дошкольников, но и для благоприятного эмоционального и личностного 

развития младших школьников, для которых игра становится уже не 

ведущей, но преобладающей деятельностью. Применение изложенных выше 

положений позволит, сохранив огромный развивающий потенциал детской 

игры, успешно реализовывать требования Стандарта, при этом адекватно 

используя возможности игры как педагогической формы. 

 


