
   

         Педагогический час на  тему: «Знание игры для дошкольников»

                                                                                                     Подготовила: Идрисова И.М

Цель: Научить ребенка правильно играть.

Задачи:
Развивающие:  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях).
Образовательные:  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию.
Формировать умение следовать правилам в подвижных, развивающих играх.
Воспитательные:  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия.

1) Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 
полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности 
мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 
потребность в общении.

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы 
ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 
привычки правильного поведения, складывается характер. И в дошкольном возрасте игре, 
как важнейшему виду деятельности, принадлежит огромная роль. Игра является 
эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых 
качеств.  В игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает 
существенное изменение в его психике.

2) Известнейший в нашей стране педагог А. С. Макаренко так характеризовал роль 
детских игр: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у 
взрослого имеет деятельность -  работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он
будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре».

Играя, ребенок не только развлекается, но и развивается. В это время происходит развитие
познавательных, личностных и поведенческих процессов.

Дети играют большую часть времени. За период дошкольного детства игра проходит 
значительный путь развития:

 Младшие дошкольники играют одни. Игра носит предметно - манипулятивный и 
конструктивный характер.

Во время игры совершенствуются восприятие, память, воображение, мышление и 
двигательные функции. В сюжетно-ролевой игре воспроизводятся действия взрослых, за 



которыми ребенок наблюдает. Примером для подражания служат родители и близкие 
знакомые.

 В средний период дошкольного детства ребенку нужен ровесник, с которым он 
будет играть. Теперь основным направлением игры становится имитация 
отношений между людьми. Темы сюжетно-ролевых игр различны; вводятся 
определенные правила, которых ребенок строго придерживается.

Направленность игр разнообразна:

 семейная, где героями выступают мама, папа, бабушка, дедушка и другие 
родственники;

 воспитательная - няня, воспитательница в детском саду;

 профессиональная - врач, командир, пилот;

 сказочная - козлик, волк, заяц и т.д.

В игре могут участвовать как взрослые, так и дети, а может произойти их замена 
игрушками.

 В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются 
разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить 
условный характер, и игра превращается в символическую, т. е. кубик может 
представлять различные предметы: машину, людей, животных – все зависит от 
отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые дети начинают 
проявлять организаторские способности, становятся лидерами в игре.

3) Первым этапом развития игровой деятельности является ознакомительная игра.

По мотиву, заданному ребёнку взрослым с помощью предмета игрушки, она представляет 
собой предметно-игровую деятельность. Её содержание составляют действия 
манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта деятельность 
ребенка весьма скоро меняет своё содержание: обследование направленно на выявление 
особенностей предмета - игрушки и потому перерастает в ориентированные действия - 
операции.

Следующий этап игровой деятельности получил название отобразительной игры, в 
которой отдельные предметно - специфические операции переходят в ранг действии, 
направленных на выявление специфических свойств предмета и на достижение с 
помощью данного предмета определённого эффекта. Это кульминационный момент 
развития психологического содержание игры в раннем детстве. Именно он создаёт 
необходимую почву для формирования у ребёнка соответствующей предметной 
деятельности.

Наступает следующий этап в развитии игры -  сюжетно - отобразительная. Меняется и ее 
психологическое содержание: действия ребенка, оставаясь предметно опосредованными, 
имитируют в условной форме использование предмета по назначению. Так постепенно 
зарождаются предпосылки сюжетно-ролевой игры.



На рубеже первого и второго годов жизни ребёнка развитие игры и предметной 
деятельности смыкается и одновременно расходится. Теперь же различия начинают 
проявляться и в способах действий.

На данном этапе развития игры слово и дело смыкаются, а ролевое поведение становится 
моделью осмысленных детьми отношений между людьми. Наступает этап собственно-
ролевой игры, в которой играющие моделируют знакомые им трудовые и общественные 
отношения людей.

Научные представление о поэтапном развитии игровой деятельности даёт возможность 
выработать более чёткие, систематизированные рекомендации по руководству игровой 
деятельностью детей в различных возрастных группах.

Чтобы добиться игры подлинной, эмоционально насыщенной, включающей 
интеллектуальное решение игровой задачи, педагогу необходимо комплексно руководить 
формированием, а именно: целенаправленно обогащать тактический опыт ребенка, 
постепенно переводя его в условный игровой план, во время самостоятельных игр 
побуждать дошкольника к творческому отражению действительности.

Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, создают благоприятный климат для 
взаимоотношений, повышают тонус, который необходим каждому ребёнку для его 
душевного комфорта, а это, в свою очередь, становится условием восприимчивости 
дошкольника к воспитательным действиям и совместной со сверстниками деятельности.

Игра динамична там, где руководство направлено на поэтапное её формирование, с 
учётом тех факторов, которые обеспечивают своевременное развитие игровой 
деятельности на всех возрастных ступенях. Здесь очень важно опираться на личный опыт 
ребёнка. Сформированные на его основе игровые действия приобретают особую 
эмоциональную окраску. В противном случае обучение игре становится механическим.

Все компоненты комплексного руководства формирования игры взаимосвязаны и 
одинаково важны при работе с детьми раннего возраста.

По мере взросления детей меняется и организация их практического опыта, который 
направлен на активное познание реальных взаимоотношений людей в процессе 
совместной деятельности. В связи с этим обновляется содержание обучающих игр и 
условия предметно- игровой среды. Смещается акцент активизирующего общения 
взрослого с детьми: оно становится деловым, направленным на достижение совместных 
целей. Взрослые, выступают в роли одного из участников игры, побуждая детей к 
совместным обсуждениям, высказываниям, спорам, беседам, способствуют 
коллективному решению игровых задач, в которых отражается совместная общественно-
трудовая деятельность людей.

И так, сформированность игровой деятельности создаёт необходимые психологические 
условия и благоприятную почву для всестороннего развития ребенка. Всестороннее 
воспитание людей с учетом их возрастных особенностей требует систематизации 
используемых в практике игр, установление связей между разными формами 
самостоятельной игровой и не игровой деятельности, протекающей в игровой форме. Как 
известно, любая деятельность определяется её мотивом, то есть, тем, на что эта 



деятельность направлена. Игра является деятельностью, мотив которой лежит в ней 
самой. Это означает, что ребёнок играет потому, что ему хочется играть, а не и ради 
получения какого-то конкретного результата, что типично для бытовой, трудовой и любой
другой продуктивной деятельности.

Развитие ребёнка в игре происходит, прежде всего, за счёт разнообразной направленности
её содержания. Есть игры, прямо нацеленные на физическое воспитание - подвижные, 
эстетическое  - музыкальные, умственное  - дидактические и сюжетные. Многие из них в 
то же время способствуют нравственному воспитанию - сюжетно-ролевые, игры-
драматизации, подвижные и др.

4) Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются мерой 
непосредственного участия взрослого, а также разными формами детской активности:

 Первая группа - это игры, где взрослый принимает косвенное участие в их 
подготовке и проведении. Активность детей имеет инициативный, творческий 
характер - ребята способны самостоятельно поставить игровую цель, развить 
замысел игры и найти нужные способы решения игровых задач. В 
самостоятельных играх создаются условия для проявления детьми инициативы, 
которая всегда свидетельствует об определенном уровне развития интеллекта.

Игры этой группы, к которым можно отнести сюжетные и познавательные, особенно 
ценны своей развивающей функцией, имеющей большое значение для общего 
психического развития каждого ребёнка.

 Вторая группа - это различные обучающие игры, в которых взрослый, сообщая 
ребенку правила игры или объясняя конструкцию игрушки, даёт фиксированную 
программу действий для достижения определённого результата. В этих играх 
обычно решаются конкретные задачи воспитания и обучения; они направлены на 
усвоение определённого программного материала и правил, которым должны 
следовать играющие. Важны обучающие игры также для нравственного - 
эстетического воспитания дошкольников.

Активность детей в обучении играм носит в основном репродуктивный характер: дети, 
решая игровые задачи с данной программой действий, лишь воспроизводят способы их 
осуществления. На основе сформированности и умений, дети могут затевать 
самостоятельные игры, в которых будет больше элементов творчества.

К группе игр с фиксированной программой действия относятся:

 Дидактические;

 Музыкальные;

 Игры – драматизации;

 Игры- развлечения;

 Подвижные.



Кроме собственно игр, следует сказать о так называемой, не игровой деятельности, 
протекающей не в игровой форме. Это могут быть особым образом организованные 
начальные формы детского труда, некоторые виды изобразительной деятельности, 
ознакомление с окружающим на прогулке и т. д.

Своевременное и правильное применение различных игр в воспитательной практике 
обеспечивает решение задач поставленных «Программой воспитания и обучении в д/с» в 
наиболее приемлемой для детей форме. Нельзя не отметить, что игры имеют 
существенное преимущество перед специально организованными занятиями в том плане, 
что в них складываются более благоприятные условия для проявления активного 
отражения в детской самостоятельной деятельности общественно сложившегося опыта.

Поиск ответов на возникшие игровые проблемы повышает познавательную активность 
детей и реальной жизни. Достигнутые в игре процессы психического развития ребёнка 
существенно влияют на возможности его систематического обучения на занятиях, 
способствуют совершенствованию его реальной нравственно- эстетической позиции среди
сверстников и взрослых.

Прогрессивное, развивающие значение игры состоит не только в реализации 
возможностей всестороннего развития ребенка, но и в том, что она способствует 
расширению сферы их интересов, возникновению потребности в занятиях, становлению 
мотива новой деятельности - учебной, что является одним из важнейших факторов 
психологической готовности ребёнка к обучению в школе.

5) Д.Б. Эльконин уделял игре большое внимание. Изучая игры детей 3–7 лет, он выделил 
и охарактеризовал четыре уровня ее развития:

Первый уровень:

 Действия с определенными предметами, направленные на соучастника игры. Сюда 
входят действия «матери» или «врача», направленные на «ребенка»;

 Роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре не используют 
друг относительно друга реальные отношения, существующие между взрослыми 
или между взрослым и ребенком;

 Действия состоят из повторяющихся операций, например, кормление с переходом 
от одного блюда к другому. Кроме этого действия, ничего не происходит: ребенок 
не проигрывает процесс приготовления пищи, мытье рук или посуды.

Второй уровень:

 Основное содержание игры – действие с предметом. Но здесь на первый план 
выходит соответствие игрового действия реальному;

 Роли детьми называются, и намечается разделение функций. Выполнение роли 
определяется реализацией действий, связанных с данной ролью;

 Логика действий определяется их последовательностью в реальной 
действительности. Количество действий расширяется.



Третий уровень:

 Основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли действий. 
Начинают выделяться специальные действия, которые передают характер 
отношений к другим участникам игры, например, обращение к продавцу: «Дайте 
хлеб» и т. д.;

 Роли ясно очерчены и выделены. Они называются до игры, определяют и 
направляют поведение ребенка;

 Логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. Действия 
становятся разнообразнее: приготовление пищи, мытье рук, кормление, чтение 
книги, укладывание спать и т. д. Присутствует специфическая речь: ребенок 
вживается в роль и говорит так, как требуется по роли. Иногда в процессе игры 
могут проявиться реально существующие отношения между детьми: начинают 
обзываться, ругаться, дразниться и т. д.;

 Опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что один говорит 
другому: «Так не бывает». Определяются правила поведения, которым дети 
должны подчиняться. Неправильность выполнения действий замечается со 
стороны, это вызывает у ребенка огорчение, он пытается исправить ошибку и 
найти ей оправдание.

Четвертый уровень:

 Основное содержание – выполнение действий, связанных с отношением к другим 
людям, роли которых выполняют другие дети;

 Роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок придерживается 
определенной линии поведения. Ролевые функции детей взаимосвязаны. Речь 
носит четко ролевой характер;

 Действия происходят в последовательности, четко воссоздающей реальную логику.
Они разнообразны и отражают богатство действий лица, изображаемого ребенком;

 Нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не хочет нарушать 
правила, объясняя это тем, что так есть на самом деле, а также рациональностью 
правил.

В процессе игры дети активно используют игрушки. Роль игрушки многофункциональна. 
Она выступает:

 во-первых, как средство психического развития ребенка,

 во-вторых, как средство подготовки его к жизни в современной системе 
общественных отношений,

 в-третьих, как предмет, служащий для забавы и развлечений.

В младенчестве ребенок манипулирует игрушкой, она стимулирует его к активным 
поведенческим проявлениям. Благодаря игрушке развивается восприятие, т. е. 



запечатлеваются формы и цвета, появляются ориентировки на новое, формируются 
предпочтения.

В раннем детстве игрушка выступает в автодидактической роли. К данной категории 
игрушек относятся: матрешки, пирамиды и т. д. В них заложены возможности развития 
ручных и зрительных действий. Играя, ребенок учится различать размеры, формы, цвета.

Ребенок получает много игрушек – заместителей реальных предметов человеческой 
культуры: машины, предметы быта, орудия и т. д. Благодаря им, он осваивает 
функциональное назначение предметов, овладевает орудийными действиями. Многие 
игрушки имеют исторические корни, например лук со стрелами, бумеранг и т. д.

Игрушки, представляющие собой копии предметов, существующих в быту взрослых, 
приобщают ребенка к этим предметам. Через них происходит осознание функционального
назначения предметов, что помогает ребенку психологически войти в мир постоянных 
вещей.

В качестве игрушек часто используются различные бытовые предметы:  пустые катушки, 
спичечные коробки, карандаши, лоскутки, веревочки, а также природный материал: 
шишки, веточки, щепочки, кора, сухие корни и т. д. Эти предметы в игре могут быть 
использованы по - разному, все зависит от ее сюжета и ситуативных задач, поэтому в игре
они выступают как полифункциональные.

Игрушки – средство воздействия на нравственную сторону личности ребенка. Особое 
место среди них занимают куклы и мягкие игрушки: мишки, белочки, зайчики, собачки и 
т. д. Сначала ребенок производит с куклой подражательные действия, т. е. делает то, что 
показывает взрослый: качает, катает в коляске и т. д. Затем кукла или мягкая игрушка 
выступают как объект эмоционального общения. Ребенок учится сопереживать ей, 
покровительствовать, проявлять заботу о ней, что ведет к развитию рефлексии и 
эмоциональному отождествлению.

Куклы – это копии человека, они имеют для ребенка особое значение, так как выступают в
роли партнера в общении во всех его проявлениях. Ребенок привязывается к своей кукле 
и, благодаря ей, переживает множество разнообразных чувств.

6) В ходе игры развиваются психические процессы – произвольное внимание и память.

         Если игра интересует ребенка, то он невольно сосредоточивается на предметах, 
включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжете. 
Если же он отвлекается и неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть 
изгнан из игры. Но так как эмоциональное поощрение и общение со сверстниками для 
ребенка очень важны, то ему приходится быть внимательным и запоминать определенные 
игровые моменты.

В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности. Ребенок учится 
действовать с предметом-заместителем, т. е. дает ему новое название и действует в 
соответствии с этим названием. Появление предмета-заместителя становится опорой для 
развития мышления. Если сначала при помощи предметов-заместителей ребенок учится 
мыслить о реальном предмете, то со временем действия с предметами-заместителями 



уменьшаются и ребенок учится действовать с реальными предметами. Происходит 
плавный переход к мышлению в плане представлений.

В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замещения одних предметов 
другими и способности брать на себя различные роли ребенок переходит к 
отождествлению предметов и действий с ними в своем воображении.

Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и примеряет на себе 
поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей, которые в этот момент 
выступают в роли образца его собственного поведения. Формируются основные навыки 
общения со сверстниками, идет развитие чувств и волевой регуляции поведения.

Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность человека 
анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими 
ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами других людей. Игра 
способствует развитию рефлексии, потому что дает возможность контролировать то, как 
выполняется действие, входящее в процесс общения. Например, играя в больницу, 
ребенок плачет и страдает, исполняя роль пациента. Он получает от этого удовлетворение,
поскольку считает, что хорошо исполнил роль.

Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная деятельность. Элементы 
учебной деятельности не возникают в игре, их вводит взрослый. Ребенок начинает 
учиться, играя, и поэтому относится к учебной деятельности как к ролевой игре, а вскоре 
овладевает некоторыми учебными действиями.  Ребенок уделяет особое внимание 
сюжетно-ролевой игре.

Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет выбранную им роль и 
совершает определенные действия. Сюжеты для игр дети обычно выбирают из жизни. 
Постепенно, с изменением действительности, приобретением новых знаний и жизненного 
опыта, меняются содержание и сюжеты ролевых игр.

Структура развернутой формы ролевой игры.

1. Единица, центр игры. Это роль, которую выбирает ребенок. В детской игре 
присутствует много профессий, семейных ситуаций, жизненных моментов, которые 
произвели на ребенка большое впечатление.

2. Игровые действия. Это действия со значениями, они носят изобразительный характер. 
В процессе игры происходит перенос значений с одного предмета на другой 
(воображаемая ситуация). Однако данный перенос ограничен возможностями показа 
действия, так как подчиняется определенному правилу: замещать предмет может только 
такой предмет, с которым можно воспроизвести хотя бы рисунок действия.

Большое значение приобретает символика игры. Д.Б. Эльконин говорил, что 
абстрагирование от операционно-технической стороны предметных действий дает 
возможность смоделировать систему отношений между людьми.



Так как в игре начинает моделироваться система человеческих отношений, то возникает 
необходимость наличия товарища. Одному добиться этой цели нельзя, иначе игра 
потеряет смысл.

В игре рождаются смыслы человеческих действий, линия развития действий идет 
следующим образом: от операционной схемы действия к человеческому действию, 
имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия к его смыслу.

3. Правила. Во время игры возникает новая форма удовольствия для ребенка – радость от
того, что он действует так, как требуют правила. Играя в больницу, ребенок страдает как 
пациент и радуется как играющий, довольный исполнением своей роли.

Игра для детей дошкольного возраста – источник глобальных переживаний динамичности
собственного «Я», проба силы само воздействия. Ребенок осваивает собственное 
психологическое пространство и возможность жизни в нем, что дает импульс к развитию 
всей личности в целом.

7) Игра -  это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально - закрепленных способах 
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре как особом 
исторически возникшем виде общественной практики воспроизводят нормы человеческой
жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение 
предметной и социальной действительности, интеллектуальное и нравственное развитие 
личности.
         Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их
неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном мире. Игра дает 
психологическую устойчивость. Вырабатывает активное отношение к жизни и 
целеустремленность в выполнении поставленной цели. Игра дает радость в общении с 
единомышленниками. Итак, игра является ведущим видом деятельности у детей 
дошкольного возраста.
        Ведущая деятельность – такая форма поведения ребенка, в связи с развитием, 
которой развивается психические качества, подготавливающие переход ребенка к новой 
ступени его развития. В рамках ведущих типов деятельности возникают новые виды 
занятий. Ребенок начинает учиться в игре. Только пройдя школу ролевой игры, 
дошкольник может перейти к планомерному и целенаправленному обучению. Ведущая 
деятельность формирует и перестраивает отдельные психические процессы. Только в игре
возникает способность к активному воображению, формируется произвольное 
запоминание и многие другие психические качества.
        Ведущая деятельность также определяет важнейшие перестройки и формирование 
новых качеств личности. Игра учит, формирует, изменяет, воспитывает. «Игра,- как писал 
выдающийся советский психолог Л.С.Выготский,-  ведет за собой развитие». Это 
позволяет сделать вывод –игровая деятельность имеет большое значение и играет 
огромную роль в психическом развитии дошкольника. 


