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       Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя 

те или иные функции взрослых людей в специально создаваемых ими 

игровых воображаемых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребенок учится не только вступать в контакт и вести 

разговор с собеседником, но и внимательно слушать, использовать мимику и 

жесты для более эффективного выражения своих мыслей. 

Игра является характерной формой деятельности детей дошкольного 

возраста. В играх происходит  становление ребенка как личность. В ролевых 

играх между детьми складываются отношения сотрудничества, 

взаимопомощи, заботы и внимания друг к другу. В дошкольном возрасте 

общение детей становится более  продолжительными, а игры 

разнообразны. Переход на новую игровую форму общения, которая 

характеризуется в самостоятельности ребенка. В играх ребенок учиться 

воспринимать и передавать информацию, следить за реакцией собеседника. В 

этом возрасте расширяется круг общения ребенка. Дети в совместных играх 

присматриваются друг к другу, оценивают друг друга, в зависимости таких 

оценок проявляют или не проявляют взаимные симпатии. 

Сам ребенок научиться играть в сюжетно-ролевые игры не сможет, а если 

сможет, то его игры будут бедные по содержанию и непродолжительные по 

времени. Это происходит из-за того, что ребенок еще не освоил мир вокруг 

себя. У ребенка еще не сложились представления о том мире, в котором 

существуют взрослые. Чем больше вы будете играть и давать ребенку знаний 

о взрослой жизни, тем разнообразней, интересней будут его игры. 

 

Основные принципы организации сюжетной игры в детском саду: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с детьми. При этом чрезвычайно важным моментом является 

сам характер поведения взрослого во время игры. Дело в том, что 

воспитатель в детском саду большую часть времени проводит с детьми, 

занимая позицию “учителя”. Но в совместной игре воспитатель должен 

сменить ее на позицию “играющего партнера”, с которым ребенок 

чувствует себя свободным и равным. 

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного 

возраста, но на каждом этапе следует развертывать игру таким образом, 

чтобы дети сразу “открывали” и усваивали новый, более сложный способ 

ее построения. 

3. Для того, чтобы дети были в состоянии сотрудничать в игре, необходимо 

соблюдение третьего принципа: начиная с раннего детства при 

формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как 



на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам – взрослому или сверстнику. 

       Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых 

знаний, для расширения их кругозора. С развитием интереса к труду 

взрослых, к общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей 

появляются первые мечты о будущей профессии, стремление подражать 

любимым героям. Все это делает игру важным средством создания 

направленности личности ребенка, которая начинает складываться в 

дошкольном детстве. 

       Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 

решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что занятия 

должны проводиться только в форме игры. Обучение требует применения 

разнообразных методов. Игра — один из них, и она дает хорошие результаты 

только в сочетании с другими методами: наблюдениями, беседами, чтением и 

др. 

       Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, 

пользоваться ими в разных условиях. В творческих играх открывается 

широкий простор для выдумки, экспериментирования. В играх с правилами 

требуется мобилизация знаний, самостоятельный выбор решения 

поставленной задачи. 

      В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и 

взаимодействии. 

     Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. 

     Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 

обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

        Основными принципами обучения сюжетно-ролевой игре являются 

необходимость взрослого играть вместе с детьми, играть на протяжении 

всего дошкольного возраста и ориентация на раскрытие смысла партнеру по 

игре. Чтобы дети смогли овладеть игровыми умениями, взрослому 

необходимо играть вместе с детьми, ненавязчиво и непринуждённо 

передавать свой опыт. Воспитателю необходимо продемонстрировать 

ролевые способы поведения — мимику, интонацию и жесты. И при этом 

немаловажную роль имеет поведение самого взрослого. Ни в коем случае 

нельзя давить, подавлять своим опытом. Эталоны в игре просто-напросто 

уничтожают саму игру. Надо стать для ребенка партнером в игре. 

На каждом возрастном этапе педагогический процесс, по отношению к игре, 

должен быть двухучастным. Он состоит из ситуаций формирования игровых 

умений в совместной игре взрослого с детьми, где воспитатель является 



“играющим партнером” в самостоятельной детской игре. Взрослый 

непосредственно не включается в самостоятельную детскую игру, а лишь 

обеспечивает условия для нее. 

      Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра 

– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

 

 

 
 


