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Современные игры 
современных детей

Мы когда-нибудь поймём, 
что помочь людям быть 

личностями — это значительно 
важнее, чем помочь им стать 

математиками 
или знатоками французского языка. 

К. Роджерс

Развитие нового содержания в рам-
ках происходящих реформ в си-
стеме дошкольного образования, 

в основу которого положена гуманисти-
ческая педагогика и психология, сфор-
мировало собственные приоритеты 
воспитательной и образовательной дея-
тельности.

Современная система, построен-
ная на принципах интеграции, предус-
матривает создание условий для разви-
тия детей с учётом их индивидуальных 
особенностей, возможностей, интересов 
в едином образовательном пространстве.

Качество образовательного про-
цесса определяется характером деятель-
ности, которую организует педагог с учё-
том индивидуальных и типологических 
особенностей.

В основу работы положена педаго-
гика, центрированная на ребёнка — аль-
тернатива традиционному образованию, 

делает акцент на личностный рост, неза-
висимость и сотрудничество, и не при-
держивается традиционной системы, 
привязанной к возрасту и степени обуче-
ния, характеризуемые ЗУНами.

Перед дошкольным учреждением 
стоит задача — построить свою работу 
так, чтобы она не только соответствова-
ла запросам общества, но и обеспечивала 
сохранение самоценности, неповторимо-
сти каждого ребёнка.

Дошкольному образовательному 
учреждению приходится постоянно дока-
зывать свою привлекательность и необ-
ходимость занять индивидуальную нишу 
в общем образовательном пространстве. 
А это достигается, прежде всего, высо-
ким качеством воспитательно-образова-
тельного процесса.

Качество зависит от многих фак-
торов: состояние финансирования и со-
вершенствования содержания в усло-
виях его вариативности, построения 
преемственности содержания дошколь-
ного и начального образования, кадрово-
го обеспечения руководства и контроля.

Для дошкольного учреждения 
главное не объём знаний, который посто-
янно растёт, не расширение информаци-
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онного поля, оно и так велико, а обновле-
ние содержания образования.

Изменение содержательной сто-
роны дошкольного образования выра-
жены в наметившейся тенденции отказа 
от учебно-дисциплинарной модели.

Содержание образовательной де-
ятельности центрированной на ребёнке, 
создание ему эмоционально-комфортно-
го состояния и благоприятных условий 
для развития индивидуальности, пози-
тивных личностных качеств.

Дошкольное детство выступает 
как особая пора в жизни человека, когда 
закладываются базовые качества лично-
сти и интересы. В этот период устанав-
ливается его отношение к миру, которое 
должно основываться на чувстве доверия 
и независимости. Искренность, чисто-
сердечие в проявлении чувств — важ-
нейшая особенность дошкольника, ко-
торая затем переносится в разные виды 
деятельности.

Актуальность данной проблемы 
в том, что современное общество доста-
точно информативно, поэтому у ребён-
ка много возможностей для получения 
знаний из самых разнообразных источ-
ников. Однако развитие личности не-
возможно свести лишь к обладанию зна-
ниями. Поэтому необходимо обратить 
внимание на развитие у детей дошколь-
ного возраста самостоятельности и ак-
тивности в получении знаний в процессе 
игровой деятельности, а также на обеспе-
чение возможности найти применение 
к своим знаниям через реализацию своей 
собственной внутренней активности.

Многочисленными исследования-
ми педагогов и психологов доказано, что 
процесс усвоения новых знаний являет-
ся эффективным, если опирается: на лич-
ный опыт ребёнка; его творчество; соб-
ственную активность; зону интереса.

В развитие личности ребёнка, 
в процессе его социализации имеет зна-
чение активная позиция по отношению

к миру. Она направлена 
в первую очередь на самосто-
ятельный поиск и приобре-
тение знаний, позволяющих ориентиро-
ваться в окружающей действительности. 
Все полученные знания должны иметь 
сферы применения у ребёнка, в против-
ном случае нельзя говорить об их эффек-
тивности.

Как же построить работу с деть-
ми? Поможет ли каждому ребёнку найти 
прикладное применение к своим знани-
ям через реализацию собственной вну-
тренней активности в основных сферах 
её проявления — игра, исследователь-
ская и творческая деятельность.

Все виды игр и методов ориен-
тированы на развитие различных 
видов активности ребёнка и фор-
мируют умения взаимодейство-
вать друг с другом, представлять 
и прогнозировать собственную 
позицию, получать результат, ов-
ладевать социальными навыками 

и формами поведения

На протяжении ряда лет наше до-
школьное учреждение занимается вопро-
сами игровой деятельности детей, потому 
что мы считаем, что именно игра являет-
ся ведущей сферой жизнедеятельности, 
в которой ребёнок может проявлять соб-
ственную внутреннюю активную пози-
цию. Поэтому в практику работы, наряду 
с новыми методами активизации, мы вне-
дрили и нетрадиционные формы органи-
зации игровой деятельности детей:

— «Бизнес-класс» для дошкольников — 
сюжетно-ролевую игру «Бизнесмены», 
направленную на развитие социальной 
активности;

— пространственную игру, реализую-
щую потребность в движениях;

— режиссёрскую игру, развивающую 
личностную активность с учётом индиви-
дуально-типологических особенностей 
детей;
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Доказано, что игра — одна 
из форм жизнедеятельности, в которой 
ребёнок проявляет собственную актив-
ную позицию. Поэтому в практике, наря-
ду с методами активизации, мы внедри-
ли хороводные народные игры, а также 
и нетрадиционные формы организации 
игровой деятельности.

Работа в условиях перемен требу-
ет и изменений позиции воспитателя, ко-
торая предусматривает:

— смену педагогических ориентиров
— пересмотр профессиональных ценно-
стей;
— нестандартность педагогического 
мышления;
— особенность организации педагогиче-
ского процесса.

Игра является ведущей сферой 
жизнедеятельности, в которой 
ребёнок может проявлять соб-

ственную внутреннюю активную 
позицию 

Содержание социально личност-
ной деятельности направлено на дости-
жение цели освоение первоначальных 
представлений социального характера 
и включения детей в систему социальных 
отношений через решение одной из за-
дач — развитие игровой деятельности 
детей.

Новизна состоит в поиске совре-
менных форм работы с детьми, позволя-
ющим сделать активную игру централь-
ной деятельностью педагога, не только 
используя игровую потребность в русле 
активного развития ребёнка, но и решать 
широкий круг психолого-педагогических 
задач, направленных на достижение це-
лей освоения первоначальных представ-
лений социального характера, включения 
детей в систему социальных отношений.

Игра — это самоценная деятель-
ность дошкольника, обеспечивающая 
ему ощущение свободы, позволяющая 
наиболее полно реализовать себя, до-
стичь эмоционально-психологического 

— игру-соревнование, направленную 
на формирование умения подчиняться 
игровым правилам, развитие соревнова-
тельных мотивов и произвольности пове-
дения;

— игры по созданию образов с элемен-
тами ряженья и грима, способствующие 
развитию творческой активности детей.

Таким образом, все виды игр и ме-
тодов ориентированы на развитие раз-
личных видов активности ребёнка и фор-
мируют умения взаимодействовать друг 
с другом, представлять и прогнозировать 
собственную позицию, получать резуль-
тат, овладевать социальными навыками 
и формами поведения. А все эти каче-
ства — основа готовности дошкольников 
к условиям современной жизни.

Все виды и формы деятельности 
ориентированы на совместную и само-
стоятельную деятельность участников 
педагогического процесса.

Важность и достоинство данных 
видов и форм работы в том, что каждо-
му ребёнку обеспечивается призвание 
важности и необходимости в коллективе. 
В ходе работы у детей развиваются такие 
личностные качества, как самостоятель-
ность, любознательность, активность, 
ответственность, доверие друг к другу, 
интерес к познанию, способность управ-
лять своим поведением и планировать 
свои действия, овладевать средствами 
общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками, проявлять 
интерес к новому и неизвестному в окру-
жающем мире, способность решать ин-
теллектуальные задачи, физически раз-
витый и другие.

Воспитательно-образовательная 
система, направлена на модернизацию 
всего воспитательного процесса. В цен-
тре этого находиться ребёнок.

Таким образом, базовым каче-
ством личности является активность ре-
бёнка, которая влияет на его позицию 
по отношению к миру.
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• игра и развитие произ-
вольного поведения позво-
ляют сформировать поведе-
ние в соответствии с образом, который 
контролируется путём его сопоставления 
с эталоном, принять через игру нормы 
поведения, существующих среди взрос-
лых людей, подчиняться в процессе игры 
правилам взаимоотношений — как ис-
точнику морали в действии;

• игра и социальное развитие, где через 
игру ребёнок овладевает нормами и пра-
вилами поведения в обществе, опреде-
лёнными умениями и социальными на-
выками, воспроизводит определённые 
социальные позиции, которые выража-
ются в системе игровых предметов и мо-
делировании социальных отношений, 
происходит эмоциональное вживание 
в незнакомый социальный мир.

Игра — это самоценная дея-
тельность дошкольника, обеспе-
чивающая ему ощущение свободы 

Через игру ребёнок получает воз-
можность выражать свои чувства, эмо-
ции, желания, переживания в процессе 
игры, т.е. всё то, что связано с его «Я». 
При осуществлении действий и приня-
тии решений (развитие активности и са-
мостоятельности) происходит осознание 
ребёнком свободы выбора.

концептуальная модель 
развития игры

Нами была выделена концептуаль-
ная идея — сохранить детскую картину 
мира со всеми её индивидуальными осо-
бенностями и проявлениями, поддержи-
вать детское «Я». Из этой концептуальной 
идеи вытекает концептуальная модель раз-
вития игры, которая предусматривает сле-
дующие структурные компоненты:
1. Развивающая функция игры;
2. Целевые ориентиры;
3. Позиция игры с точки зрения ребёнка 
и взрослого;
4. Форма организации игровой деятель-
ности.

комфорта, развитие коммуникативных 
навыков, направленных на развитие об-
щения и речи.

Замена игры другими видами 
деятельности обедняет воображение 
дошкольника, а оно признано важ-
нейшим возрастным новообразовани-
ем (О.М. Дьяченко), тормозит разви-
тие общения как со сверстниками, так 
и с взрослыми, ограничивает эмоцио-
нальный мир (Т.И. Бабаева, М.И. Лисина, 
Н.Н. Подъяков). Следовательно, своевре-
менное развитие игровой деятельности 
является особенно важным.

Многолетняя работа детского сада 
была направлена на поиск методов и при-
ёмов развития игры и активной деятель-
ности ребёнка, которые внедрялись и от-
бирались на практике. Приоритетным 
направлением работы стали нетрадици-
онные подходы организации игровой де-
ятельности. Современная игра претерпе-
ла ряд изменений, но не утратила своей 
значимости. Педагогами разрабатывают-
ся новое и современное содержание игр. 
Ценность игр не только в современной 
сюжетной линии, но и в том, что в ней 
присутствует определённая игровая за-
дача — планирование собственной дея-
тельности и оценка её эффективности.

Опираясь на исследования 
Н.Г. Волкова, И.С. Кона,  Е.Н. Шияновой 
о том, что социальная активность фор-
мирует социальную позицию ребёнка, 
наш коллектив рассматривает игру — 
как средство социального и личностного 
развития каждого ребёнка. С этой той 
точки зрения были выделены следующие 
аспекты:

• игра и развитие мотивационно-по-
требностной сферы личности, которые 
помогают сделать «открытие» ребёнком 
нового мира, мира взрослых с их деятель-
ностью, функциями, отношениями, раз-
вить в игре новые формы мотивов от со-
знательных, непосредственных желаний, 
до обобщённых «намерений и эмоцио-
нально-действенной ориентации в смыс-
лах человеческой деятельности»;
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одновременно две позиции: реальную — 
ребёнка и условную — взрослого.

Условная позиция — самостоя-
тельная, она идёт от ребёнка, его потреб-
ностей и интересов. Она определяет об-
ласть реального существующего «здесь» 
и «сейчас», область придуманного, пред-
ставляемого мира самим ребёнком, дан-
ная позиция — это самостоятельная 
свободная творческая ролевая игра. 
Реальная — заданная взрослым, идёт 
от взрослого и отражает область направ-
ленности интересов ребёнка, область со-
вместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми. Данная позиция — это со-
вместная организованная сюжетно-роле-
вая игра, а так же всё многообразие игр 
в системе образовательного процесса.

Искренность, чистосердечие 
в проявлении чувств — важней-
шая особенность дошкольника, 

которая затем переносится в раз-
ные виды деятельности

Рассматривая формы организации 
игровой деятельности детей, а их мы вы-
делили две: это совместная с взрослым 
организованная игра, где взрослый даёт 
образцы социального поведения, реше-
ние социальных проблем, вхождение 
в роль, развитие ролевых диалогов, вза-
имоотношений, использование предме-
тов-заместителей, различных приёмов 
развития сюжетов.

На каждом возрастном этапе за-
дачи участия воспитателя в игре разные, 
так как с возрастом меняется динамика 
игры и у ребёнка увеличивается творче-
ский потенциал, расширяется участие 
в познание социальной, жизни.

И вторая форма организации са-
мостоятельной игровой деятельности 
детей — игра, в которую воспитателю 
не следует вмешиваться — это свободная 
самостоятельная игра. В этом случае ре-
бёнок погружен в свой мир, его трудно 
вывести из игры, а любое вмешательство 
разрушает игру. Задача педагога в этом 
случае заключается в том, чтобы не вме-

Рассмотрим более подробно каж-
дый из этих компонентов. Так развива-
ющие функции игры можно представить 
в трёх направлениях, с позиции ребёнка 
и с позиции взрослого.

Развитие деятельности, где игра 
выступает как средство обучения, 
при котором с позиции ребёнка строит-
ся объективная картина мира, открыва-
ются его свойства выражать внешние 
события. Отображать образ реального 
«здесь» и «сейчас», переходить в услов-
ный план действий ролей, сюжета, стро-
ения игры.С позиции взрослого — это 
создание условий для различных видов 
деятельности, с учётом интересов, спо-
собностей и склонностей детей.

В личностном развитии игра вы-
ступает как процесс самовыражения: 
с позиции ребёнка — способность выра-
жения его внутреннего мира, пережива-
ний, положительных и негативных  эмо-
ций; с позиции взрослого способствует 
самовыражению и самоутверждению 
личности через организацию продуктив-
ную деятельность.

Третье направление — это соци-
альное развитие, где игра выступает как 
метод овладения социальными навыка-
ми. С позиции ребёнка — отображение 
социальных отношений, социальной 
жизни, перенос их из полученных зна-
ний в самостоятельную игру. С позиции 
взрослого — создание социальных усло-
вий для развития личности, используя 
идеальные и реальные способы общения 
со сверстниками и взрослыми.

Целевые ориентиры направлены 
на повышение социальной активности 
ребёнка, на обеспечение согласованно-
сти педагогических воздействий, на фор-
мирование умений устанавливать много-
образные связи, позволяющие узнать 
мир как целостное явление, на обеспече-
ние индивидуально-творческой самореа-
лизации ребёнка.

Играя, ребёнок находится на сты-
ке реального и игрового мира, занимая 
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Этапы развития 
организованной игры

и условия перехода 
к самостоятельной игре

Переход в самостоятельную сю-
жетно-ролевую игру не снижает роли 
взрослого в её организации и развитии, 
а только изменяет её.

 В самостоятельной сюжетно-роле-
вой игре есть противоречия: с одной сторо-
ны участие взрослого, с другой стороны — 
определённая степень свободы.

 В первом случае взрослый высту-
пает как образец, как символ. Цель состо-
ит в расширении содержания и игровых 
действий, за счёт выделения и фиксации 
игровых компонентов: стимуляция игро-
вой цели, поощрение и оценка игрового 
поведения, создания игровой атмосферы.

 Определённая степень свободы, 
предоставление свободы деятельности 
детям — предусматривает временное 
«включение» воспитателя — выход его 
из деятельности детей и освобождение 
их. От влияния взрослого (отсутствие ру-
ководства и функции арбитра, оценок, 
отказ от роли советчика и т.д.) простран-
ственное отделение ребёнка — возмож-
ность создания изолированной игровой 
зоны, где ребёнок свободен от «вторже-
ния» взрослого и других детей, разруша-
ющих игру; возможность организации 
пространства самими детьми и создание 
условных правил, сохраняющих это про-
странство в течение игры.

 Предоставление свободы выбо-
ра, прежде всего — это признание пра-
ва ребёнка на выбор места и типа игры, 
партнёров по игре, сюжета, атрибутов, 
игровых действий, соответствующих его 
интересам, а так же признание права 
на отказ.

 В самостоятельной сюжетно-ро-
левой игре предусматривается принятие 
взрослыми подчинённой роли при вхож-
дении в игру, что зависит от умения вос-
питателя.

шиваться и предоставить время ребёнку 
для свободной игры.

Основные положения концепции 
игрового развития были сформулирова-
ны следующим образом:

1. Заложить в личность ребёнка та-
кие качества, которые будут способство-
вать его дальнейшему развитию — ак-
тивность в отношении к окружающему 
миру, к своей индивидуальности и жела-
ние проявлять своё «Я» в деятельности.

2. Формировать в ребёнке по-
требность и умение взаимодействовать 
с другими людьми. Развивать коммуни-
кативные навыки, умение подчиняться 
внутригрупповым правилам и проявлять 
свою индивидуальность во внутригруп-
повом взаимодействии. Повышать адап-
тивность ребёнка в окружающем социу-
ме.

3. Отдавать приоритетное направ-
ление развитию различных форм и видов 
игры как ведущей деятельности и неотъ-
емлемому праву ребёнка.

4. Расширять знания и представ-
ления ребёнка об окружающем мире 
через игру, поощряя самостоятельность 
и активность в их получении и приме-
нении.

Общее содержание всех компо-
нентов можно объединить в концепту-
альную модель игры и представить в виде 
схемы.

Основные положения концепции 
игрового развития — это развитие ак-
тивности в отношении к окружающему 
миру, к индивидуальности, проявлении 
своего «Я» в деятельности, умения вза-
имодействовать с другими людьми, под-
чиняться внутригрупповым правилам, 
проявлять индивидуальность, повышать 
адаптивность, игры — как ведущей де-
ятельности и неотъемлемого права ре-
бёнка, самостоятельности и активности 
в получении и применении полученных 
через игру знаний.
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(воспитателя, медсестры, методиста, за-
ведующей, завхоза, делопроизводителя 
и т.д.).

При конструировании деловой 
игры необходимо создать модель 

реальных социальных взаимоотно-
шений

Деловая игра «Детский сад» так же 
была разработана в 1997 году и описана 
в методическом пособии для воспитате-
лей и родителей «Растём, играя» В.А. Не-
доспасовой. В настоящее время она пре-
терпела изменения, как в организации, 
так и в содержании.

Цель: получение нового опыта со-
циального взаимодействия на примере 
конкретных ситуаций.

Задачи:

1. Развивать элементарные представле-
ния о поведении в обществе, его нормах, 
определённых трудовых действиях;

2. Развивать способность к выбору необ-
ходимой информации;

3. Формировать способность к моделиро-
ванию общения на основе реальных си-
туаций;

4. Показать на конкретном примере игры 
правила поведения в социальной жизни 
и трудовой деятельности.

В деловой игре не только развива-
ется общение ребёнка со сверстниками, 
но и появляются и новые формы обще-
ния со взрослыми. «Ребёнок в ходе раз-
вития осознания им предметного мира 
стремиться вступить в действенное отно-
шение не только к непосредственно до-
ступным им вещам, но и к более широко-
му миру, т.е. стремиться действовать как 
взрослый», — пишет А.Н. Леонтьев.

В деловой игре «Детский сад» ре-
бёнок открывает для себя новый мир 
взрослого — мир отношений, мир воз-
можностей. Играя, ребёнок не просто 

деловые игры

Деловая игра позволяет прибли-
зить процесс к реальной жизни. Это 
достигается путём использования в де-
ловых играх моделей социальных взаи-
моотношений. Участники деловой игры 
выступают в тех или иных ролях и при-
нимают решение сообразно с интереса-
ми своей роли. 

Деловая игра является коллектив-
ной игрой. В деловых играх создаётся 
эмоциональный настрой игроков. Они 
имеют специфические требования к раз-
работке, организации, проведения игры. 
Прежде всего, при конструировании де-
ловой игры необходимо создать модель 
реальных социальных взаимоотноше-
ний; продумать организацию совместной 
деятельности и межличностных отноше-
ний между участниками игры, так чтобы 
она с одной стороны в максимальной сте-
пени соответствовала реальной совмест-
ной деятельности, реальному професси-
ональному общению, с другой стороны 
обеспечивала формирование навыков 
совместной деятельности. Чтобы участ-
ники игры действовали, как в «жизни», 
нужно позаботиться о разработке после-
довательности и системы их деятельно-
сти, учитывая, что игра должна соответ-
ствовать социальным нормам и правилам 
поведения. 

У каждого участника деловой 
игры должна быть своя роль. При вы-
полнении в игре функциональных обя-
занностей, обусловленных этой ролью, 
он не должен выходить за рамки правил, 
установленных в игре. Понятие «роль» 
в деловой игре предполагает моделирова-
ние деятельности лица, которая опреде-
ляется его деятельностью выполняемой 
роли в объекте игрового моделирования. 
Должна быть разработана поэтапная по-
следовательность структуры игры.

Цель игры — расширить сферу со-
циальной активности ребёнка и его пред-
ставление о социальной жизни детского 
сада, представить возможность ребёнку 
занимать различные позиции взрослого 
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Сюжет «Детский сад 
(сюжетно-ролевая игра)»

Дети берут на себя роли и де-
ловые функции взрослых, а взрослые 
выступают в роли детей. Обсуждают-
ся особенности общения и деловые 
функции. Например, Оля выбрала роль 
медсестры. Мария Ивановна (медсе-
стра) рассказывает о своих отношени-
ях с врачом, родителями, заведующей 
и детьми. Вспоминает разные случаи 
из своей практики, показывает Оле, как 
оказывать первую медицинскую по-
мощь, как успокоить плачущего ребён-
ка, как отвечать на телефонные звонки, 
вызывать «скорую помощь». Оля помо-
гает Марии Ивановне.

Игра организуется в группе дет-
ского сада. На предварительно подготов-
ленной площадке размещаются различ-
ные подразделения детского сада. Дети 
сами выбирают и обустраивают разные 
службы: медпункт, кухню, кабинет за-
ведующей детским садом, мастерскую 
плотника, прачечную. Изготавливают 
и вывешивают маркеры, обозначающие 
службу. При распределении ролей учи-
тывается, что для медпункта необходимы 
пациенты, для заведующей — родители, 
воспитатели и другой персонал детского 
сада. В игре принимают участие несколь-
ко взрослых. 

Содержание

1. Распределение ролей: выбор роли 
с учётом личных интересов и предпочте-
ний. Обсуждение предстоящих игровых 
действий. Согласование своих действий 
к действиями партнёра.

2. Обсуждение совместных действий со-
гласно установленных ролевых отноше-
ний друг с другом.

3. Изготовление маркеров и атрибутики 
к играм.

4. Дети самостоятельно готовят необхо-
димый материал для игры.

подражает, но и активно включается 
в него. Игровые действия в данной игре 
не придумываются ребёнком, а задаются 
взрослым.

Игра «детский сад»

Цель: получение нового опыта со-
циального взаимодействия на конкрет-
ных ситуациях.

Сюжет «Экскурсия по детскому саду»

Знакомство ребёнка с социальны-
ми отношениями и деловыми функциями 
работников детского сада и их профес-
сиональной деятельностью. Освещение 
разных сфер жизни дошкольного учреж-
дения, демонстрация его работы в тече-
ние дня. Знакомство с работой различ-
ных служб (медицинской, технической, 
службой питания, управленческой, педа-
гогической).

Дети наблюдали работу каждого 
сотрудника, задали вопросы, по оконча-
нию данных экскурсий проводилась бе-
седа с детьми.

Содержание

1. Распределение ролей: экскурсовод, 
дети, реальные роли сотрудников детско-
го сада. Наблюдение за взаимодействием 
сотрудников детского сада друг с другом, 
детьми, родителями.

2. Деловое общение с сотрудниками дет-
ского сада, обсуждение увиденного.

3. Интерактивная экскурсия по дет-
скому саду (группами по 5–6 чело-
век). Сотрудники готовились к встрече 
с детьми. Рассказывали о своей работе, 
взрослые главное внимание уделяли ос-
вещению своих социальных отношений 
с другими людьми (деловых и личност-
ных), вспоминали различные случаи 
из своей и чужой практики, рассказали 
об особенностях помещений, о требо-
ваниях к ним, о назначении предметов, 
инструментов, орудий труда, о профес-
сиональных действиях.
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бёнок не только использует специальные 
средства, но и обозначает смысл своих 
действий для партнёра по игре.

 В нашем детском саду большое 
значение уделяется внедрению творче-
ских игр для детей. Исходя из этого, были 
сформулированы следующие требова-
ния:

• поощрять игровое экспериментирова-
ние с предметами;

• стимулировать творческое поведение 
детей во время игры;

• предоставлять ребёнку возможность 
свободной деятельности;

• поддерживать творческие усилия ре-
бёнка в создании разнообразных сюже-
тов игры, новых игровых действий, пра-
вил, оригинальных замыслов;

• использовать в игре кроме игрушек 
разнообразный материал, стимулирую-
щий развитие творчества.

 Эти игры предусматривают и со-
вместную игру детей с воспитателями, 
где взрослый выступает как играющий 
партнёр и одновременно как носитель 
специфического «языка» игры. Есте-
ственное эмоциональное поведение вос-
питателя, принимающего любые детские 
замыслы, гарантирует свободу и непри-
нуждённость, удовольствие от игры, 
способствует возникновению у ребёнка 
стремления самим овладеть игровыми 
способами. В таких совместных играх 
воспитатель даёт образы социального по-
ведения, решения социальных проблем, 
развитие ролевых диалогов, взаимоотно-
шений между детьми.

Совместная игра-фантазирова-
ние развивает воображение, творчество, 
обогащает эмоциональную жизнь детей, 
позволяя полнее реализовать значимое 
переживание. Для такой игры необходи-
мо уметь комбинировать разнообразные 
события, согласовывая в общем сюжете 
индивидуальные замыслы.

Сюжет «Детский сад (деловая игра)»

В дальнейшем игра переносится 
на территорию детского сада, в кабине-
ты, мастерскую, которые специально 
для этого подготавливаются с точки зре-
ния техники безопасности. Ребёнок ра-
зыгрывает выбранную им роль взросло-
го. В качестве пациентов выступают дети 
и взрослые. В приведённом выше при-
мере Оля играет роль медсестры, а мед-
сестра берёт на себя роль пациента. Во 
время игры дети посещают разные поме-
щения детского сада, выполняют функ-
ции воспитателей и их помощников, 
пациентов, родителей, общаются с раз-
ными людьми. Например, играя роль мед-
сестры, ребёнок не только лечит паци-
ентов, оказывает медицинскую помощь 
другим работникам детского сада, но 
и даёт указания санитарке, отчитывается 
перед заведующей.

Содержание

1. Распределение ролей: заведующая, 
методист, завхоз, медсестра, физорг, му-
зыкальный руководитель,  плотник, вос-
питатель, помощник воспитателя, охран-
ник.

Выбор детьми роли и действие согласно ей.

2. Использование речевого «клеше» 
в процессе ролевых взаимодействий.

Творческие игры и игры 
фантазирования

Творческие или игры — фантази-
рования это особый вид игр. В ней раз-
виваются способности к воображению 
произвольности, регуляции действий 
и чувств, приобретает опыт взаимодей-
ствия и взаимопонимания.

 В качестве основного мотива игры 
Н.Я. Михайленко выделила фантазиро-
вание. Именно оно, по мнению автора, 
делает ребёнка независимым от внешних 
обстоятельств, позволяет комбинировать 
событие, менять роли. В данной игре ре-
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Игра может прово-
диться с целой группой или 
подгруппой детей. Роль пе-
дагога сообщить детям следующую ин-
струкцию: «Сегодня мы с вами попали 
в необычную страну превращений. В ней 
вы сможете превратиться в кого захоти-
те. Подумайте, кем бы вы хотели быть. 
А поможет вам в превращениях волшеб-
ный сундук и волшебная шкатулка с гри-
мом».

Характерными признаками твор-
ческой игры являются: наличие вооб-
ражаемой ситуации, многофункцио-
нальные роли, введение новых игровых 
действий, новых предметов для игры, 
гибкость сюжетной линии. При создании 
образа происходит развитие самосозна-
ния, через создание условных ролевых 
образов. Игра помогает научить ребёнка 
основам самопрезентации, умению нахо-
диться в фокусе внимания других людей.

 В процессе организации творче-
ских игр мы давно заметили, как дети 
любят перевоплощаться в различных во-
ображаемых персонажей, а также геро-
ев сказок, мультфильмов. Сначала с по-
мощью игровых атрибутов они меняют 
свой внешний облик. Поэтому большой 
популярностью пользуется корзина с ма-
сками, париками, нарядами, украшения-
ми. Затем разворачивается игра, где дети 
изображают своих персонажей, разы-
грывают ситуации их взаимодействия 
друг с другом.

Вхождение в игровые образы вы-
ступает для ребёнка важным средством 
развития его эмоциональной выразитель-
ности, а также передачи своего внутрен-
него состояния. Ведь образ наделяется 
чувствами, желаниями, характерным по-
ведением.

Ещё одним средством перево-
площения является грим. Он позволяет 
изменить не только внешний облик, но 
и почувствовать себя другим, что откры-
вает новые возможности для раскрепо-
щения и самовыражения личности ре-

 Игры-фантазирования выделены 
в самостоятельный вид игр.

А.Н. Леонтьевым и отнесены 
по классификации к рубежным играм 
детей старшего дошкольного возраста. 
В них нет игровых действий, правил, за-
дач, в них есть только воображаемая си-
туация, когда во внутреннем плане может 
быть создана роль, сюжет, переживание 
по поводу событий. Это уже «подготов-
лено» спецификой возраста детей, когда 
развёрнутое игровое действие сворачи-
вается и переходит во внутренний план.

 Образ фантазии особо значимый 
для ребёнка, он даёт неоспоримые пре-
имущества и расширяет границы воз-
можного в игре. Мотив игры смещается 
на продукт. При этом у ребёнка появля-
ются новые способы реализации игрово-
го замысла.

 Примером может служить само-
стоятельное создание образа детьми в 
игре-фантазировании «Ты кто?», кото-
рая позволяет развить творческое вооб-
ражение ребёнка, через создание (с по-
мощью ряженья и грима) образа и его 
презентацию.

Основным условием организа-
ции игры-фантазирования явля-

ется создание предметной среды

 В процессе игры-фантазирова-
ния каждый ребёнок решает для себя 
следующие задачи: осуществляет поиск 
способов воплощения собственного вну-
треннего замысла через внешнюю атри-
бутику (грим, элементы костюмов); необ-
ходимость в обозначении своего образа 
в словесном плане; снять страх публич-
ных выступлений; получить новый опыт 
взаимодействия с группой, умение быть 
интересным, отвечать на вопросы; про-
живать опыт «Я — другой» по отноше-
нию к себе и окружающим.

Основным условием организации 
игры-фантазирования является создание 
предметной среды: грим, разнообразные 
элементы костюмов (шапочки животных, 
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рых является создание условий для точ-
ного по правилам выполнения действий, 
введение сюжета, с целью повышения 
активизации интереса детей.

 Такие игры как: «Олимпиада», 
«Путешествие», «Происшествие» — это 
игры с заданным событием или «собы-
тийные» игры. Игры на сюжеты литера-
турных произведений, в которых сюжет 
игры выходит за рамки произведения, 
где дети придумывают новое содержа-
ние, новых героев, дополняют сюжет но-
выми событиями. В практике работы мы 
использовали произведения: «На льди-
не» Э. Цурюпа, а также сказки Ш. Пер-
ро «Спящая Красавица», Г.Х. Андерсена 
«Снежная Королева» и др.

Приёмы работы с художествен-
ными произведениями:

— обыгрывание отдельных понравив-
шихся эпизодов (сюжетов) произведе-
ний;

— инсценирование сюжетов (эпизодов);

— обыгрывание с изменённым содержа-
нием (изменением событий), «перевира-
ние» сказки;

— обыгрывание с однотипными героями, 
на разных придуманными детьми содер-
жаниях;

— замена предметов, используемых 
в произведении, на предметы, выбран-
ные детьми;

— придумывание новых героев к знако-
мым сюжетам, обыгрывание их;

— наделение героев, предметов необы-
чайными свойствами;

— интерпретация в процессе взаимо-
действий с людьми (ролевое взаимодей-
ствие);

— чтение с вхождением в образы героев 
(походка, жесты, мимика, характер);

бёнка. Грим делает придуманный образ 
завершённым.

Опираясь на интерес детей к пере-
воплощению с помощью ряженья и гри-
ма, а также учитывая широкие психоло-
гические возможности данной работы, 
мы выделили отдельное направление 
в организации детской деятельности — 
создание игрового образа.

Создание игрового образа

Оно включает в себя две формы 
организации:
— создание игрового персонажа со-
вместно с взрослыми;
— самостоятельное создание образа 
детьми.

Целью данной работы является рас-
ширение опыта ребёнка через новые фор-
мы взаимодействия с взрослым. Ребёнок 
в паре принимает роль инициатора и руко-
водителя действия, а взрослый намеренно 
«спускается» в пассивную позицию.

Формы организации: парная ра-
бота ребёнка и взрослого. Может прово-
диться в виде творческой лаборатории 
для педагогов, психологов или семейного 
клуба для родителей.

Совместная деятельность по соз-
данию образа решает следующие задачи:

1. Развивает умение выражать свои пред-
ставления в словесном плане и доносить 
их до партнёра по деятельности;

2. Создаёт положительную эмоциональ-
ную атмосферу доверительных отно-
шений, обеспечивает взаимодействие 
«на равных» между ребёнком и взрослым.

Игры на сюжеты 
литературных произведений 

и художественных картин

В практике работы детского сада 
имеют место и сюжетно-подвижные 
игры, характерными признаками кото-
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II. Разбор сюжета по деталям

1. Замена героя «тролль» 
на другого персонажа: Добрая фея, Злая 
фея, Водокрут, Домовой, Лесовичок.

2. Замена зеркала на другой предмет: 
шип, льдинка, дождинка, цветное стекло, 
гром и молния, драгоценные камни, мор-
ские капли, снежинка, ягода, цветок.

3. Замена действия зеркала на другое 
действие: превращение героя в другого 
героя, попадание в зеркало того, кто в 
него смотрится.

4. Замена героев, которым попал осколок: 
Герда, бабушка, мама, папа, брат, сестра, 
подруга.

5. Героями могут быть: Герда и Кет (Бар-
би), Кай и Кен, герои других сказок.

6. Новые варианты, что произошло 
с героями после поражения (примеры 
по каждому варианту).

7. К каждому варианту приключения 
подбирать вариант, какой герой за этим 
стоит.

8. Вместо Снежной Королевы могут быть 
другие отрицательные герои: Водокрут, 
Царь лесов, Подводный царь, робот, Хо-
зяйка медной горы.

9. Присвоение каждому герою новых 
«злодейств», отрицательных поступков.

10. Вместо Снежной Королевы могут 
быть герои положительные, но соверша-
ющие плохие поступки.

11. Положительные герои, которые скры-
ваются под  маской Снежной Королевы 
и  нуждаются в помощи: Снегурочка по-
пала в царство ведьм, заколдованная Еле-
на Прекрасная, Золушка, заколдованная 
мачехой.

12. Положительные герои свершают: бла-
городные поступки, создают доброе зер-
кало.

— чтение с изменением содержания 
(конца, истории с продолжением, введе-
ние нового героя);

— «салат» из сказок (однотипные герои, 
однотипные превращения в разных сказ-
ках, из нескольких сказок одну с обыгры-
ванием).

 Всё вышеперечисленное можно 
проиллюстрировать следующими при-
мерами: работа по обогащению игры с 
использованием мотивов художествен-
ных произведений на примере сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежная Королева». 
На данном примере можно представить 
целую серию игр, которые не только спо-
собствуют развитию игровых навыков 
и умений, но и общему развитию ребёнка 
в разных направлениях.

I. Выделение сюжетов из произведения

Сюжет: «…Так вот, жил-был 
тролль, злющий презлющий; попросту 
говоря, дьявол. Как-то раз он был в осо-
бенно хорошем расположении духа: он 
смастерил такое зеркало, в котором всё 
доброе и прекрасное уменьшалось до-
нельзя, всё же плохое и безобразное, 
напротив, выступало ещё ярче, казалось 
ещё хуже… все ученики тролля — у него 
была своя школа — рассказывали о зер-
кале, как о каком-то чуде. Только те-
перь, — говорили они, — можно увидеть 
весь мир и людей в их настоящем свете! 
И вот они бегали с зеркалом везде; ско-
ро не осталось ни одной страны, ни одно-
го человека, которые бы не исказились 
в нём в искажённом виде. 

Напоследок захотелось им до-
браться и до неба, чтобы посмеяться 
над ангелами и своим творцом. Чем выше 
поднимались они, тем сильнее кривля-
лось и корчилось зеркало: они еле-еле 
удерживали его в руках. Но вот они под-
нялись ещё, и вдруг зеркало так переко-
сило, что оно вырвалось у них из рук, по-
летело на землю и разбилось вдребезги. 
Миллионы, биллионы его осколков наде-
лали ещё больше бед, чем само зеркало».
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5. Придумывание новых сюжетов со зна-
комыми героями: ловля рыбы, её приго-
товление, деление еды между героями, 
попытки спасения и защита от нападения 
врагов.

6. Наделение героев, предметов новыми 
свойствами: На льдине существует не-
сколько предметов, которые можно ис-
пользовать для спасения (увеличительное 
стекло — добыча огня, зеркало — лучи 
опознавательные).

7. Упражнения по обогащению образов 
героев:

— как можно использовать этот предмет 
на смекалку?

— что я буду делать, если попаду на не-
обитаемый остров?

— чтение отрывков «Робинзон Крузо», 
«На льдине»;

— на артистичность – изобразить испуг;

— беседа «Чего боятся моряки?»

8. Цепочка последовательности разноо-
бразных событий:

— ловля рыбы; 
—  отрыв льдины; 
—  попытка спасения; 
—  устройство быта; 
— опасность (охота акулы); 
— избежание опасности (ловля акулы); 
— пристанище на необитаемом острове

9. Цепочка ролевых взаимодействий:

— капитан (лидер) — остальные члены 
команды; 
— девочки с мальчиками (роли взрос-
лых); 
— дружба и её значение в экстремаль-
ных ситуациях.

10. Варианты тематики игр по данному 
произведению: на льдине в поисках про-
павшего героя;  путешествие по разным 
странам; путешествие на Северный По-

— Произведения рассматрива-
ются и обсуждаются вместе с детьми, 
где предлагается детям выделить при-
ёмы превращений в произведениях: «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Царевна Лягушка» и т.д. На основании 
этого детям предлагается придумать соб-
ственных героев, собственные сюжеты, 
используя приём превращения;

— на основании произведений 
(«Тараканище», «Мой Додыр», «Федори-
но горе», «Муха-Цокотуха») выстроить 
цепочку ролевых отношений, последова-
тельность разнообразных событий, тема-
тику полученных игр;

— произвести разбор произведе-
ний (фантастических и приключенче-
ских) со следующих позиций: условных 
действий с предметами, ролевых диало-
гов, комбинации разных событий.

На примере разбора художествен-
ного произведения «На льдине» Б. Жит-
кова можно рассмотреть развитие орга-
низованной сюжетно-ролевой игры.

разбор художественных 
произведений для развития 

организованной игры

Б. Житков «На льдине»

1. Обыгрывание сюжета «Путешествие 
на льдине».

2. Изменение содержания: льдина при-
спосабливается для жизни: устраивается 
шалаш, готовится пища.

3. Придумывание нового содержания: 
льдину прибило к необитаемому острову, 
героев подстерегают опасности.

3. Замена предметов: ковёр — льдина, ку-
бики — рыбы, палочки — костёр, длин-
ные веточки — удочки, ткань и ветки — 
шалаш, коробка — акула и т.д.

4. Придумывание новых героев: капитан, 
помощник капитана, боцман, юнга и др.
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7. Тематика игр, придуман-
ных по картине: «В гостях 
у козлят», «Путешествие ко-
лобка», «День рождение козы».

8. Придуманные таинственные события: 
Яйцо волшебное произнесло заклинание, 
и волк превратился в папу козлят.

9. Цепочка последовательности разноо-
бразных сюжетов: 

— побег Колобка от лисы;
— встреча Колобка с козлятами;
— угощение Колобка козлятами;
— встреча козы и курицы;
— получение волшебного яйца;
— приход козы домой с подарком;
— предсказание яйца о появлении волка;
— волшебное превращение волка в козла.

руководство игровой 
деятельностью детей

Целями и задачами в организован-
ной игре являются:

1. Совершенствование техники 
игры: в младшем дошкольном возрасте 
взрослый демонстрирует образцы раз-
вёрнутого игрового действия; в сред-
нем — развёрнутые ролевые отношения; 
в старшем — динамичные сюжеты.

2. Повышение творческого потен-
циала детей: привлекать детей к соору-
жению новой предметно-пространствен-
ной среды, изобретению новых игровых 
действий, необычных ролей, сюжетов, 
побуждать к творческой активности, 
стимулировать выдвижения детьми соб-
ственных идей.

3. Расширение ориентировки в со-
циальной жизни: давать образцы дело-
вых и личностных обращений, образцы 
поведения в общественных местах.

4. Этапы организованной игры: 
обеспечить постепенный переход от эта-
па к этапу, рассматривать каждый этап 

люс;  сказочное путешествие со Снеж-
ной Королевой;  познавательная игра 
«Как избежать опасности».

 Другим интересным приёмом 
для развития организованной игры явля-
ется работа с картинами.

разбор содержания картин 
для развития организованной 

игры

Ю. Васнецов «Волк и семеро козлят»

1. Работа по картине над сюжетом: ожив-
ление персонажей картины; разыгрыва-
ние данного сюжета.

2. Работа по картине над ролями: вхожде-
ние в образ героев; придумывание роле-
вых диалогов.

3. Работа по картине на взаимодействия 
героев (цепочка ролевых взаимодей-
ствий):

— коза с козлятами; 
— волк с козой, козлятами; 
— козлята друг с другом.

4. Придумывание нового сюжета карти-
ны: Колобок, спасаясь от лисы, просит 
помощи у козлят и они впускают его в до-
мик.

Коза встречает курицу, и та ей дарит вол-
шебное говорящее яйцо, которое умеет 
предупреждать об опасности.

5. Придумывание новых героев картины: 
Колобок, Курочка — ряба, Говорящее 
яйцо.

6. Приёмы по работе над картиной: 

— проигрывание образов;
— игры-упражнения: «покажи голосом, 
походкой, мимикой»;
— появление волшебного предмета;
— наделение предмета необычным свой-
ством.
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содержания игры, служат средством 
выражения роли. Отношение ребёнка 
с взрослым строится через образец дей-
ствия партнёра, создание необходимых 
условий, образа «условно реальной пози-
ции роли». В сверстнике ребёнок видит 
партнёра-сверстника, образец действия, 
конкурента. Партнёр — это условие не-
обходимое для выражения роли, а далее 
он становится объектом взаимодействия 
в условных отношениях. Отношение ре-
бёнка с «образом —Я» рассматриваются 
с позиции «Я — могу действовать с пред-
метами», «Я — умелый, ловкий, самостоя-
тельный», «Я хочу вступать во взаимодей-
ствие с окружающими», «Я — активный, 
дружелюбный, находчивый», «Я интере-
сен другим, инициативен и могу уважать 
позицию другого».

Через мир предметов, мир с пред-
метно-временными связями, взаимоот-
ношениями и выстраиваются отношения 
ребёнка с окружающим миром. Главной 
задачей в развитии отношений является 
развитие интереса к игре, развитие игро-
вых коммуникативных навыков, разви-
тие потребностей самовыражения в рам-
ках заданных правил.

Для реализации данной задачи ис-
пользуем разнообразные игровые при-
ёмы и методы работы с детьми.

1. Метод обогащений сюжета игры и 
придумывания новых сюжетов: 

— ведение события;
— введение события-происшествия;
— сочетание разных предметов;
— сто сюжетов в голове;
— смена главных ролей;
— введение новых предметов;
— введение в игру различных литератур-
ных персонажей.

2. Метод, направленный на обогащение 
ролей и развитие ролевых взаимодей-
ствий в игре:

— удержание роли в игре;
— образец ролевого поведения в ходе 
игры;

как уровень развития организованной 
игры.

Таким образом, все виды игр ори-
ентированы на развитие различных ви-
дов активности ребёнка и формируют 
умение взаимодействовать друг с дру-
гом, представлять и прогнозировать 
собственную позицию, получать резуль-
тат, овладевать социальными навыками 
и формами поведения. А все эти каче-
ства — основа формирования коммуни-
кативной компетентности и готовности 
дошкольников к социальному взаимо-
действию.

Роль взрослого в свободной 
самостоятельной игре детей сво-
дится к наблюдению и фиксации 

уровня развития игры на том или 
ином этапе. 

Организация каждой игры имеет 
свои особенности и требует использова-
ния различных приёмов развития игро-
вых навыков и умений:

— умение преобразовывать в реальном 
и воображаемом плане;

— создавать образы, персонажи игры, 
придумывать им личностные черты, на-
делять особенностями (походкой, голо-
сом, мимикой и т.д.);

— придумывать разные взаимосвязи 
между разными персонажами игры;

— придумывать сюжеты (динамичность 
сюжетов) и преобразовывать наличную 
ситуацию в воображаемую предметную 
среду;

— совершать разные игровые действия.

— отражать предметную деятельность 
взрослых, отношений между ними, и пра-
вила по которым строятся эти отношения.

Именно через игры можно вы-
строить систему отношений ребёнка 
с предметом, который является точкой 
приложения собственных сил, частью 



играем и учимся

85Обучение дОшкОльникОв 1/2015

землю, тянется к солнцу 
и т.д.

 Игровой этюд «Живая карти-
на» — создать ситуацию, используя вы-
разительные средства передачи образов 
героев заданного сюжета (мимика, же-
сты, особенности поз, характерные дви-
жения, эмоциональные состояния). Де-
тям на выбор предлагаются иллюстрации 
сказок, фотографии с сюжетными изо-
бражениями.

 Игровой этюд «Оживление сказ-
ки» развивает способность подбирать 
выразительные средства передачи об-
разов литературных персонажей. Участ-
ники выбирают роли хорошо известных 
литературных персонажей: Буратино, 
Карабас-Барабас, Мальвина, Царевна-
Несмеяна и т.д. Развитию эмоционально-
образного взаимодействия происходит 
через разыгрывание сюжетов с исполь-
зованием разнохарактерных героев. 
На заранее заготовленных картонках 
предлагаются ситуации: покупка товаров 
покупателями в магазинах, приём паци-
ентов врачом в больнице, пошив платья 
на заказ в ателье, приём парикмахером 
клиентов.

 Игровой этюд «100 сюжетов в го-
лове» — цель: развить умение преоб-
разовывать ситуацию в воображаемую 
предметную среду, открывать игровые 
возможности предметов (ключи, каран-
даши, фломастеры, кусочки ткани, закол-
ки и т.д.). Выбрать предметы, придумать 
им образы и разыграть сюжет.

 Игровой этюд «Необычное в обыч-
ном» — придумать необычное употре-
бление предметов, наделяя их игровыми 
свойствами (камушек, ложки, ручка, пла-
ток и т.д.).

 Сюжеты могут быть следующими:

— фломастеры превращаются в прин-
цесс и отправляются на бал;

— игры в ладошки: пальцы, ладони, ки-
сти рук используются для изображения 

— ориентация на игровые отношения;
— образец вхождения в роль;
— смена ролей; 
— роль в разрезе социальных отноше-
ний.

3. Метод, направленный на обогащение 
игровых действий:

— внесение новых предметов для игры;
— введение новых персонажей;
— использование предметов-заместителей;
— создание воображаемой предметной 
среды;
— предание знакомым предметам новых, 
несвойственных им функций.

Партнёр — это условие необ-
ходимое для выражения роли

На первом этапе игровые при-
ёмы направлены на способ организации, 
на преодоление недостатков произволь-
ности, способности к самоорганизации 
деятельности и удерживанию цели. Уве-
личение устойчивости внимания. Преоб-
ладание игровых форм помогают поддер-
живать интерес.

 Второй этап направлен на спосо-
бы активизации: подбираются приёмы, 
позволяющие преодолению недостатка 
в воображение, расширяют сферу дея-
тельности за счёт введения воображае-
мой ситуации, повышает работоспособ-
ность ребёнка и эффективность работы.

 Третий этап — этап способа транс-
формации знаний. Здесь игровые при-
ёмы используются для стимуляции твор-
чества, преодоление стереотипов. Они 
позволяют видоизменять знания и при-
менять их в новых областях, при этом ста-
вятся соответствующие цели, а игровая 
ситуация облегчает выполнение задачи.

 Игровые этюды, цель которых най-
ти и продемонстрировать выразительные 
средства передачи образов. Например: 
«Пробивающийся росток», «Подснежни-
ки расцвели», «Солнышко просыпается». 
Показать движениями, позой, как росток 
прячется под землей, пробивается сквозь 
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принять правильные решения, изменить 
решения, которые описаны в произведе-
ниях, найти для себя или героя наиболее 
адекватный способ).

— «Метод на развитие личностно-цен-
ностного смысла в совершенных им дей-
ствиях» («Даря букет», «Случай в лесу»), 
а также игровые сюжеты («Говорящая 
рука», «Театр оживших фигур», «Путе-
шествие в подземное царство»).

В работе с детьми мы использовали 
следующую тематику проблемных ситуа-
ций: реальных, литературных, игровых: 
«Помоги Незнайке справиться с бедой», 
«Что ты посоветуешь доктору Пелюльки-
ну», «Я в космосе»; разыгрывание с ку-
клами подвижных игр ситуаций: «Бура-
тино и Незнайка играют в прятки» и т.д.

Здесь же используются цикл на-
родных организованных игр интегри-
рованного характера, тематика которых 
соотносится с народными праздниками: 
«Проводы зимы», «Весенняя встреча 
птиц» и т.д.

Игры-упражнения: «Продемон-
стрируй осанку сказочных персонажей», 
одушевление предметов «Разгневанный 
чайник», «Обиженная форточка», путе-
шествие в воображаемый мир природы 
«В мире животных», «Клуб путешествен-
ников»; присвоений «образов» цве-
тов, насекомых, и игровые упражнения 
с ними: «Разговор цветов», «О чём шеп-
чутся листья».

 Согласно исследованиям, с двух 
до семи лет дети постепенно овладевают 
тремя способами построения сюжетно-
ролевой игры: предметно-действенным, 
ролевым, сюжетосложением. Предмет-
но-действенным способом дети овладе-
вают на этапе раннего и младшего до-
школьного возраста. Расцвет ролевого 
способа приходится на средний дошколь-
ный возраст. Сюжетосложение условно 
можно отнести к старшему дошкольному 
возрасту. Таким образом, на основе этих 
этапов нами были разработаны методы 
и приёмы обогащения и активизации:

различных персонажей и разыгрывают-
ся ситуации (мама ведёт детей в зоопарк, 
в школу и т.д.);

— игры в догонялки с ключами: один 
кошка, другой мышка;

— разыгрывание сценок из жизни (паль-
цы семья);

 Разыгрываться могут разные ситу-
ации (встречи, прощения, угощения, оби-
ды, радость и т.д.).

Кроме перечисленных выше при-
ёмов в практике работы, используются 
и такие приёмы для обогащения игровой 
деятельности, как:

— «Волшебные зеркала» (обычное зер-
кало, зеркала разной формы, величины 
и т.д.);

— «Метод диалога»: с героями произ-
ведений, с предметами, с животными, 
с игрушками;

— «Метод импровизации» (проигрыва-
ние образов, домысливая, продолжая 
или повторяя ситуации, изображённые 
в произведениях художественной лите-
ратуре и изоискусстве);

— «Метод беседы и обыгрывания сюже-
та» («Я девочка как мама», «Я мальчик по-
хож на…», «В семье ждут гостей», «В се-
мье родился ребёнок», «Я был в гостях»);

— «Метод моделирования ситуации» 
(с игровыми предметами, с членами се-
мьи);

— «Метод диалога» (с разными выдуман-
ными героями, героями произведений, 
в которых передаются образы женщи-
ны и мужчины. Тематические сюжеты: 
«Мальчики - маленькие рыцари», «Де-
вочки - маленькие принцессы», «Девочки 
- маленькие хозяйки» и т.д.);

— «Метод проблемной ситуации» (детям 
предлагают ситуации, в которых необ-
ходимо спрогнозировать свои действия, 
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 Такая профессиональ-
ная позиция педагога имеет 
следующие особенности:

1. Принятие педагогом идеи, что каждый 
ребёнок активен от природы, имеет свою 
область интересов и собственный потен-
циал развития;

2. Учёт специфики детской субкультуры 
и положение о том, что она в большей 
степени развивает, чем специально орга-
низованная деятельность (В.В. Абрамен-
кова);

3. Понимание особенностей детской кар-
тины мира;

4.Ориентировка на самого ребёнка, 
а не только на его знания; на способ на-
хождения решений — как целевой ре-
зультат, а не только на продукт его дея-
тельности;

5. Осуществление партнёрской позиции 
в профессиональном взаимодействии 
с детьми. Для развития внутренней ак-
тивности каждого ребёнка очень важно 
в процессе деятельности быть с ним в по-
зиции на равных;

6. Минимальная степень вмешательства 
в процесс деятельности ребёнка, предо-
ставление ему возможности для поиска 
собственных путей решения задач, пере-
живания собственного опыта ошибок 
и возможных неудач;

7. Перераспределение времени при орга-
низации детской деятельности: меньше 
информации и демонстрации, больше 
на активную деятельность самих детей;

8. Безоценочный подход: принятие каж-
дой идеи; отсутствие советов, критиче-
ских замечаний; свободный обмен мне-
ниями; использование побуждающих, 
поддерживающих высказываний и обра-
щений; безусловное принятие и помощь 
в осуществлении любого собственного 
замысла ребёнка.

• игровых действий: внесение новых 
предметов для игры, введение новых пер-
сонажей использование в игре предме-
тов-заместителей, придание знакомым 
предметам новых свойств;

• ролевого поведения: образцы ролево-
го поведения, ролевых диалогов в ходе 
игры, смена ролей, многофункциональ-
ность роли в пределах разных игровых 
сюжетов;

• сюжета игры: введение различных со-
бытий-происшествий, использование 
новых предметов и сочетание разных 
предметов для игры, введения в игру ли-
тературных персонажей, преобразова-
ние предметно-пространственной среды.

Как результат своей работы по раз-
витию игровой деятельности, мы отмечаем 
у наших педагогов умение не разрушать 
игровой мир детей, общаться с ребёнком 
«на-равных» в игре, создавать образы 
и придумывать персонажей игры, а также 
творчески подходить к развитию сюжета 
и созданию игровой среды.

Все представленные нами нетра-
диционные формы организации детской 
деятельности требуют совершенно но-
вой профессиональной позиции педа-
гога, так как опираются на собственную, 
внутреннюю активность ребёнка.

В качестве основных структур-
ных компонентов данной позиции мы 
выделили:

— знания педагога о ребёнке;

— цели, планирование и средства, ис-
пользуемые педагогом;

— готовность к гибкой коррекции соб-
ственного поведения при взаимодей-
ствии с детьми;

— способность педагога к включению 
в игру (при необходимости), использова-
ние различных приёмов руководства.
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Схема анализа игровой 
деятельности

Младший возраст

1.Насколько развёрнуты игровые дей-
ствия:

— игровые действия богаты по содержа-
нию;

— обыгрываются только знакомые игро-
вые действия;

— игровые действия легко сменяют друг 
друга;

— возникают новые (не однотипные) игро-
вые действия и способы их выполнения.

2. Роль в игре обозначена и воплощается 
в действии:

— игровые действия выполняются от-
носительно роли и не наблюдаются со-
скальзывания на реальную позицию;

— роль в игре обозначена, но не под-
креплена игровыми действиями, наблю-
дается выход из игры и соскальзывание 
на реальную ситуацию.

3. Ролевые действия:

— сопровождаются речевыми высказы-
ваниями;

— не сопровождаются речевыми выска-
зываниями;

— речевые высказывания носят эпизоди-
ческий характер.

4. Используют или не используют пред-
меты-заместители.

5. Степень участия взрослого в игре:

— игра сконцентрирована на взрослом, 
педагог использует главную роль, вы-
страивает сюжет, а дети берут дополни-
тельные роли;

9. Формирование позиции «играющего» 
взрослого.

Практика наблюдения за поведением пе-
дагога в игре показала, что:

— взрослый не хочет играть с ребёнком, 
так как не видит в этом необходимости 
и не получает от этого удовольствия;

— не все взрослые свободно владе-
ют игровой деятельностью, то есть они 
не могут легко перевоплощаться в роль, 
развивать относительно неё игровую си-
туацию, менять эти ситуации, развивать 
разнообразные социальные отношения.

С целью ориентации на специфи-
ку игровой деятельности детей была по-
ставлена задача: изменить отношение 
педагога к игре, способствовать практи-
ческому овладению игровым поведени-
ем, формировать позицию «играюще-
го» взрослого через развитие игровых 
и творческих умений педагогов.

Игровую деятельность мо-
жет развить только «играющий» 

взрослый

 Были выделены следующие уме-
ния, которыми должен обладать педа-
гог: преобразовывать игровые предметы 
в воображаемом плане, создавать образы 
персонажей игры, придумывать различ-
ные взаимосвязи между разными участ-
никами игры, придумывать и развивать 
сюжеты, преобразовывать предметно-
игровую среду, совершать разнообраз-
ные игровые действия, владеть приёма-
ми, активизации игровой деятельности 
детей.

 Таким образом, игровую деятель-
ность может развить только «играющий» 
взрослый. 

Прямое участие в детской игре 
позволяет педагогу накапливать арсенал 
методов и приёмов по её руководству, 
косвенное — уточнять и корректировать 
их.
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— возникаю самостоятель-
ные ролевые диалоги детей;

— возникают ролевые диалоги с вообра-
жаемым собеседником;

— имеют ли ролевые диалоги социаль-
ную направленность (не только по пово-
ду игровых действий, но и социальных 
отношений);

3. Игровая среда:

— используют игровую предметную сре-
ду или преобразуют её (вносят новые 
предметы);

— создают ли воображаемую среду;

— есть ли условные игрушки;

— способствует ли игровая среда разви-
тию сюжеты;

4. Сюжет:

— удерживается ли воспитателем сю-
жетная линия игры;

— удерживается ли сюжетная линия 
детьми или наблюдаются попытки выйти 
за рамки сюжета и внести новое содер-
жание;

— за счёт чего происходит развитие:

•	 разнообразие игровых действий;
•	 введение новых персонажей;
•	 внесение новых предметов;
•	 смена ролей;
•	 придумывание разнообразных собы-

тий (происшествий);
•	 необходимо ли обогатить содержание 

сюжета (за счёт чего);

5. Какие приёмы использует воспита-
тель для обогащения среды:

— приёмы, направленные на обогаще-
ние ролей, ролевых взаимодействий;

— приёмы, направленные на обогащение 
сюжета.

— воспитатель участвует в игре и делит 
главные роли с одними другими детьми.

6. Какие приёмы используется для обо-
гащения игры:

— приёмы, направленные на обогащение 
сюжета;

— приёмы, направленные на обогащение 
игровых действий.

Средний возраст

1. Роль:

— насколько роль обогащена игровыми 
действиями;

— насколько используются предметы-за-
местители;

— выстраивается ли система реальных 
взаимоотношений с партнёрами;

— насколько раскрыта роль и соответ-
ствует взятому на себя образу (характер 
воплощения в роль);

— удерживается ли ребёнок в роли или 
соскальзывает на реальную позицию 
и только действует с предметами;

— многофункциональна ли роль (исполь-
зование ролей разных людей);

— при разыгрывании роли наблюдается 
попытка выйти за её пределы, включить 
её в новую ситуацию;

— выступает ли роль в разрезе социаль-
ных отношений;

2. Присутствуют ли развёрнутые роле-
вые диалоги:

— ролевая беседа возникает при инициа-
тиве взрослого;

— ролевые действия сопровождаются 
речевыми высказываниями, но ролевой 
беседы не возникает;
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3. Правило:

— осуществляется ли договор между 
детьми в распределении ролей, построе-
ние сюжеты;

— создают ли правила, по которым нуж-
но играть;

— правила задаются только взрослым;

— могут ли действовать по изменённым 
правилам и строить относительно их 
игру;

— условность правила (какие действия 
в игре показывают, что дети понимают 
правила и создают их).

4. Сюжет:

— разворачиваются ли многоперсонаж-
ные сюжеты;

— удерживается ли сюжет самими деть-
ми или только взрослыми;

— наблюдаются ли попытки выйти за рам-
ки сюжет и внести новое содержание;

— за счёт чего происходит развитие:

•	разнообразие игровых действий;
•	введение новых предметов;
•	введение новых персонажей;
•	смена ролей;
•	придумывание всевозможных событий 
(происшествий).

5. Какие приёмы использует педагог 
для обогащения игры:

— направленные на обогащение ролей, 
ролевых взаимодействий;

— направленные на обогащение сюжета.

6.Степень участия воспитателя в игре.

6. Степень участия воспитателя в игре:

— использует главную роль, выстраивает 
сюжет, а дети берут на себя дополнитель-
ные роли;

— участвует в игре и делит главные роли 
с одними и другими детьми;

— берёт главную роль и в течении игры 
передаёт её другому ребёнку;

— обговаривает с детьми тему игры, ситу-
ации (главные роли, начало игры), а игра-
ют дети (распределение ролей, придумы-
вание сюжета).

Старший возраст

1. Игровая среда:

— используют готовую предметную сре-
ду или преобразуют её через введение 
новых предметов, построек;

— придаются ли предметам новые не-
свойственные им функции;

— создают ли воображаемую среду;

2. Роль:

— насколько представлены ролевые вза-
имоотношения в игре;

— разыгрывая роль, предполагается ли 
система взаимоотношений с разными 
партнёрами (наличие реальных и вообра-
жаемых партнёров);

— выдерживается ли ролевой образ 
в игре (действует соответственно роли 
или выходит за неё);

— выступает ли роль в разрезе социаль-
ных отношений;

— присутствует ли развёрнутые  диалоги.


