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Д
ля того чтобы игра, возникнув, перешла на более 
высокий этап развития, необходимо её грамотно 
организовать. Воспитатель должен знать особен-
ности организации игры в детском коллективе. 
Это требует большого искусства, профессиональ-
ного мастерства и любви к детям, основанного 
на знании педагогики и психологии игры.

Термин «руководство игрой» обозначает совокупность методов 
и приёмов, направленных на организацию конкретных игр детей 
и овладение ими игровыми умениями.

руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возрас-
та предполагает, что педагог влияет на расширение тематики этих 
игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми роле-
вым поведением.
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В теории сложились разные подходы к руководству сюжетно-

ролевыми играми детей, один из них представлен в трудах р.и. Жу-

ковской и д.В. Менджерицкой, включает следующие компоненты:

— обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюже-

там;

— обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей;

— своевременное изменение игровой среды с учётом обогащающе-

гося жизненного и игрового опыта;

— активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на побуждение и самостоятельное применение деть-

ми новых способов решения игровых задач, на отражение в игре но-

вых сторон жизни.

— умение поддерживать инициативу, желание детей организовать 

игру по собственной инициативе [1; 4].

благодаря взаимосвязи всех компонентов игра с первых её этапов 

организуется как самостоятельная деятельность детей. основные 

компоненты комплексного подхода к формированию игры сохра-

няются на всех этапах её развития. Меняется лишь роль каждого 

компонента в общей системе педагогических воздействий. для пе-

рехода игры на более сложный этап важны все компоненты. роль 

каждого из них меняется в зависимости от уровня развития игры 

на данном этапе. Содержание работы по всем компонентам руко-

водства игрой направлено на постепенное усложнение способов 

решения игровых задач, развитие сюжета, взаимоотношений детей 

и их самостоятельности в игре.

В исследованиях е.В. Зворыгиной представлен комплексный ме-

тод руководства игрой, включающий в себя 4 основных компо-

нента. первый компонент метода – это деятельность педагога, 

направленная на планомерное обогащение опыта детей в соответ-

ствии с возрастом и требованиями «программы». на занятиях, 

прогулках, при чтении книг, рассматривании иллюстраций педа-

гог расширяет представления детей об окружающем мире: пред-

метах, социальных явлениях, деятельности взрослых, формируя 

эмоционально-нравственные оценки. Это содержание, по мнению 

автора, при определённых условиях может стать источником воз-

никновения замысла игры детей.
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одним из таких условий выступает второй компонент метода –  

обучающая игра как способ перевода реального опыта ребёнка 

в игровой, условный план. обучающей игрой могут стать дидакти-

ческие, театрализованные, подвижные игры, а также игры-шутки, 

игры-загадки, разыгрывание воспитателями с детьми отдельных 

игровых ситуаций – всё то, что обеспечивает усвоение ими спосо-

бов воспроизведения в игре действительности.

условиями возникновения игрового замысла и его реализации 

являются следующие два компонента метода: своевременное из-

менение игровой среды и общение с ребёнком во время игры. 

предметно-игровая среда, по мнению автор, должна способство-

вать, с одной стороны, закреплению полученных ребёнком впечат-

лений при ознакомлении с окружающим миром в обучающих играх, 

а с другой стороны – развитию его самостоятельности и творчества. 

В связи с этим педагог меняет предметно-игровую среду в зависи-

мости от практического и игрового опыта детей: в младших груп-

пах создаёт тематические наборы, а в старших предлагает детям 

самостоятельно сконструировать обстановку для игры с помощью 

подсобного материала, собственных поделок, игрушек, предметов-

заместителей и пр. [2].

иной подход к руководству играми в исследованиях н.Я. Михай-

ленко, н.А. коротковой, р.А. иванковой. они развивают мысль 

о том, что сами дети становятся естественными носителями игро-

вой культуры, то есть овладевают игровой деятельностью. Ввиду 

того, что этот процесс проходит стихийно, без сознательно по-

ставленных педагогических целей, он производит впечатление 

спонтанного процесса. однако это не всегда возможно, поскольку 

зависит от условий жизни и воспитания ребёнка. Взрослый заменя-

ет детям недостающих старших товарищей, участвующих в играх 

на правах партнёра. Совместная игра взрослого с детьми только 

тогда будет игрой, а не действием по инструкции, когда дети почув-

ствуют не давление воспитателя, а умеющего играть партнёра. роль 

взрослого, замещающего ребёнка-партнёра, усиливается тем, что 

в условиях естественной передачи игровой культуры происходит 

«обобщение» конкретного, постепенно накапливающегося игро-

вого опыта, а в условиях совместной игры взрослый строит игру 

особым образом так, чтобы на соответствующем возрастном этапе 

детям было необходимо использовать новый, более сложный спо-

соб построения игры. В этом случае дети сначала открывают способ 

в «чистом» виде в совместной игре с взрослым, а затем переносят 

его в самостоятельную игру [3].
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Тематическое содержание само по себе не может служить критери-
ем уровня развития игры. одна и та же тема может использоваться 
детьми, находящимися на разных уровнях развития игры. но пока-
зателем уровня являются содержание (количество ролей, богатство 
сюжета и пр.), а также игровые умения, применяемые детьми в про-
цессе реализации игрового замысла. Так, в самостоятельных играх 
старших дошкольников игровые действия чаще всего совершаются 
во внутреннем плане вместо условных действий с соответствую-
щими игрушками или предметами-заместителями. Чем старше ста-
новятся дети, тем больше условностей в их играх. они всё меньше 
нуждаются в подготовке предметно-игровой ситуации, меньше 
пользуются атрибутикой и чаще действуют с воображаемыми пред-
метами в воображаемой ситуации [3].

н.Я. Михайленко и н.А. короткова обращают внимание на то, что 
цель педагогических воздействий по обогащению сюжетно-ролевой 
игры не в «коллективной проработке знаний», а в формирова-
нии игровых умений, обеспечивающих самостоятельную творче-
скую игру детей. Авторы предлагают рассматривать руководство 
сюжетно-ролевой игрой, как процесс постепенной передачи до-
школьникам усложняющихся способов построения игры. передача 
способов осуществляется в совместной игре взрослого и детей. учё-
ными выделяется следующие способы построения игры:

— последовательность предметно-игровых действий, с помощью 
которых дети имитируют реальное предметное действие, используя 
соответствующие предметы, игрушки;

— ролевое поведение, с помощью которого ребёнок имитирует ха-
рактерные для персонажа действия, используя речь, предметы;

— сюжетосложение, посредствам которого ребёнок выстраивает 
отдельные элементы сюжета в целостное событие.

первым способом построения игры – предметно-игровыми дей-
ствиями — дети овладевают совместно с взрослыми. два других 
способа (ролевое поведение, сюжетосложение) при стихийном раз-
витии игры могут сформироваться неполноценно, на примитивном 
уровне.

Следует обращать внимание на организацию педагогического про-
цесса по отношению к игре, для которой взрослый создаёт условия, 
но непосредственно в неё не включается. организация условий воз-
никновения сюжетно-ролевой игры предусматривает перенос спо-
соба построения игры и связанных с ним игровых умений в различ-
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ные ситуации в рамках специально созданной предметно игровой 
среды. С этой целью детям дают в свободное пользование тот игро-
вой материал, который был использован в обучающей игре, на за-
нятиях. Так, организуя предметно-игровую среду, педагог может 
предусмотреть ситуацию индивидуальной игры; ситуацию игры ря-
дом; ситуацию, способствующую взаимодействию детей; предмет-
ное взаимодействие.

предметно-игровая среда является мощным средством воздействия 
взрослого на самостоятельную игру ребёнка, на степень овладения 
им игровым опытом и обогащением содержания игры.

р.А. иванкова предлагает формировать игровые умения не только 
путём организации специальных обучающих игр, но и на других за-
нятиях, где программные задачи связаны с развитием, например, 
диалогической речи. Формирование фонетической стороны речи 
может быть связано с определёнными образами, что облегчает при-
нятие роли и понимание того, что в игре можно быть кем-то другим. 
на занятиях по совместному пересказу художественных произве-
дений и сочетанию новых сказок и историй дети получают опыт 
согласования индивидуальных замыслов и представление о необхо-
димости учитывать мнение своего партнёра, а также умение ком-
бинировать знания, полученные из разных источников. Эти умения 
необходимы детям старшего дошкольного возраста для того, чтобы 
стать интересным партнёром в игре, уметь играть в игры-придумки, 
игры-фантазирования, чтобы участвовать в совместном создании 
сюжетно-ролевой игры, где каждый имеет право на инициативу. 
Многие занятия, особенно по конструированию и изобразительной 
деятельности, также способствуют формированию игровых умений. 
Часто в рисунке дети воплощают игровой замысел, а сооружение 
построек из строительного материала способствует возникновению 
игрового замысла. названными занятиями и деятельностями не огра-
ничивается их взаимосвязь с игрой. но как отмечает р.А. иванко-
ва, при организации подобных занятий не всегда игровые умения 
и игровые ситуации, представленные в специальных обучающих 
играх, переносятся детьми в самостоятельные игры. поскольку они 
регламентированы взрослым, при организации подобных занятий 
не всегда учитываются материал, игровые действия, эмоционально 
значимые для ребёнка, включённого в данную деятельность. но ис-
ключать такой педагогический приём и его влияние на обогащение 
сюжетно-ролевых игр и игрового опыта нельзя [5].

Таким образом, изучив и определив факторы, способствующие обо-
гащению сюжетно-ролевой игры педагогом, можно сделать следую-
щие выводы:
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1. Сюжетно-ролевая игра формируется под воздействием окру-
жающей жизни, влияния взрослых на развитие детских интересов, 
расширение кругозора, обогащение эмоциональной сферы.

2. Современные подходы к руководству сюжетно-ролевыми игра-
ми рассматривают его как процесс постепенной передачи детям 
усложняющихся способов построения игры.

3. В связи с тем педагоги нуждаются в методической помощи, 
а именно: в обогащении знаний о природе сюжетно-ролевой игры, 
о механизмах её развития, о способах формирования у детей игро-
вых действий, ролевого поведения, сюжетосложения. 4
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