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1. Принципы организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ 
Сюжетная игра - самая привлекательная деятельность для детей 

дошкольного возраста. Воспитатель должен помочь овладеть детям игровыми 

умениями. Для этого педагог должен соблюдать принципы организации сюжетной 

игры в детском саду. 

1 принцип: воспитатель должен играть вместе с детьми. 

При этом он занимает позицию умеющего интересно играть эмоционального 

партнера, с которым ребенок чувствует себя на равных, ощущает себя вне оценок, 

проявляет инициативу. 

При этом чрезвычайно важным моментом, во многом определяющим 

успешность «втягивания» детей в мир игры, является сам характер поведения 

взрослого во время игры. Но в совместной игре с детьми воспитатель должен занять 

позицию «играющего партнера», с которым ребенок чувствовал бы себя свободным 

и равным в возможности включения в игру и выхода из нее, ощущал бы себя вне 

оценок: хорошо — плохо, правильно — неправильно, ибо к сюжетной игре они не 

применимы. Совместная игра взрослого с детьми только тогда будет действительно 

игрой для ребенка, если он почувствует в этой деятельности не давление 

воспитателя — взрослого, которому в любом случае надо подчиняться, а лишь 

превосходство «умеющего интересно играть» партнера. Такого рода смена позиции 

и естественное эмоциональное поведение воспитателя как играющего партнера — 

гарантия возникновения у ребенка побуждения к сюжетной игре вообще и даже 

возникновения у него интереса к любой тематике, которую включает в игру 

взрослый. 

2 принцип: воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом этапе следует развертывать игру таким образом, 

чтобы дети сразу открывали и усваивали новый, более сложный способ ее 

построения. 

Чтобы успешно играть с кем-то, ребенку необходимо хорошо понимать смысл 

действий партнера и самому быть им понятым. Для этого смысл условного игрового 

действия с предметом, момент принятия той или иной игровой роли, 

развертываемое в игре событие должны быть пояснены партнеру. Взрослый, играя с 

ребенком, должен пояснять игровые действия. 

3 принцип: начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 

детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику.  

Стратегия обеспечит и индивидуальную самостоятельную игру детей, и их 

согласованную совместную игру в небольших группах, начиная с элементарного 

парного взаимодействия в раннем возрасте. 

 

2. Приемы руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников 
Приемы руководства сюжетно ролевыми играми дошкольников традиционно 

делятся на прямые и косвенные. 

 Косвенные приемы руководства. 



Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей 

об окружающей жизни, обновления игрового материалов и т.д., т.е. без 

непосредственного вмешательства в игру. Это сохраняет самостоятельность детей в 

процессе игры. Сюда входят: 

• наблюдения; 

• целевые прогулки; 

• экскурсии 

• беседы; 

• чтение художественной литературы; 

• просмотр кино, видеофильмов; 

• занятия (особенно речевые) 

• рассматривание иллюстраций; 

• ознакомление с атрибутами, предметами-заменителями и способами их 

использования; 

• организация игрового пространства (подбор, изготовление своими руками); 

• игры (конструктивные, дидактические, подвижные); 

• изобразительная деятельность; 

• игры-имитации; 

• мнимые «телефонные разговоры»; 

• придумывание историй для планирования игры, например, «Придумаем 

историю о больной девочке и то, как помог необычный чай»; 

• «домашние задания», которые приучают ребенка к самостоятельному поиску 

информации (например, «Как мама убирает. Что делает сначала, что потом»). 

Следующий прием косвенного руководства – внесение игрушек и создание 

игровой обстановки до начала игры, с целью вызвать интерес (и игровой и 

познавательный) к новой теме или обогатить содержание уже бытующей. 

Игрушки должны находиться в свободном пользовании детей. Обстановка в 

игровом уголке время от времени должна меняться, но с осторожностью, чтобы не 

навязывать игру вопреки желанию. 

 

Прямые приемы – непосредственное включение педагога в игру 

 ролевое участие в игре 

 показ образца игрового действия 

 беседа о содержании предстоящей игры 

 участие воспитателя в сговоре детей 

 предложение готового сюжета игры 

 помощь в распределении ролей, подборе игрушек, атрибутов 

 разъяснение 

 предложение готовой темы игры 

 обучение ролевому поведению 

Воспитатель оказывает влияние и на выбор темы и на развитие ее сюжета, 

помогает детям распределять роли, наполняя их нравственным содержанием. 

Наиболее эффективным способом руководства является участие самого 

педагога в игре. Через выполняемую им роль, он воздействует на развитие 



содержания игры, помогает включению в нее всех детей, особенно робких, 

застенчивых, пробуждает в них уверенность в своих силах.  

При непосредственном участии в играх, часто совсем не главную, 

эпизодическую роль занимает воспитатель. Но и в этой роли можно незаметно 

руководить игрой, направлять ее, будить воображение детей, в результате чего 

возникают новые эпизоды, о которых дети сами раньше не догадывались.  

Например, в роли зрителя в театре спрашивать, где продаются билеты, и таким 

образом наводить на мысль сделать кассу; как покупатель, в магазине спрашивать о 

таких товарах, которые продавцы еще не приготовили – завтра они наверняка 

появятся на прилавке. В зависимости от возраста детей, те или иные приемы 

руководства применяются в разной степени. 

 

3. Педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми  на разных 

возрастных этапах имеет свои особенности. 

Первая младшая группа 
Педагог в первом полугодии решает задачи формирования у детей условных 

действий с сюжетными игрушками и предметами-заместителями, элементарного 

предметно-игрового взаимодействия ребенка со сверстником, включая одного-двух 

детей в игру со взрослым, организуя групповые игры, требующие от всех 

участников однотипных условных игровых действий. 

Во втором полугодии деятельность педагога направлена на формирование у 

детей умения выстраивать в игре смысловые цепочки из 2-3 игровых действий с 

сюжетными игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами. 

Средством формирования является совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой он разворачивает двухфазные, а затем и более сложные сюжеты. 

Таким образом, уже на первом этапе организации игры носят двучастный 

характер: совместная игра взрослого с детьми сочетается с самостоятельной игрой 

самих детей, в которой они воплощают приобретенные игровые умения. 

Вторая младшая группа 
В этом возрасте ребенок способен овладеть ролью. Ролевое поведение 

охватывает диапазон от ролевого подражания до осознанного оперирования ролью, 

включения ее в разнообразные связи и отношения. Освоение ролевого поведения 

складывается из умения принять на себя игровую роль и обозначить ее для 

партнера. 

Овладение ролью складывается из умений осуществлять условные 

предметные действия, разворачивать ролевой диалог, по ходу игры изменять 

ролевое поведение исходя из роли партнера, менять игровую роль в зависимости от 

развертывающегося сюжета. Эти умения формируются постепенно. Для детей 

четырех лет достаточно уметь принимать и обозначать игровую роль, реализовывать 

специфические игровые действия, направленные на партнера-игрушку, 

осуществлять парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог со 

сверстником. 

Задача педагога – построить совместную игру с ними так, чтобы центром 

стало ролевое поведение. Внимание ребенка важно перевести от действий с 

игрушками на взаимодействие с партнером-взрослым. Ребенок вступает в 



инициированный взрослым ролевой диалог, приобретает опыт выполнения и 

развития разных ролей. Выделяются независимые (строитель, шофер, космонавт, 

пожарный) и взаимодополнительные (врач, медсестра, больной) роли. Для 

формирования ролевого поведения педагог начинает игру с детьми, используя 

взаимодополнительные роли, понятные детям. Парные взаимодополнительные роли 

ставят детей перед необходимостью строить ролевой диалог для разворачивания 

сюжета. Сначала ведущую роль в паре партнеров выполняет педагог, а затем 

уступает ее другому ребенку и ориентирует детей друг на друга. Роли 

инициируются разные – от самых простых (мама – дочь) до любых социальных 

ролей и сказочных персонажей. Игра может быть начата ребенком, педагог 

“угадывает”, что делает ребенок, подключается к игре, действует внутри нее, 

корректно разворачивает ролевое взаимодействие с опорой на личные интересы 

дошкольника. С позиции своей роли педагог вопросами и репликами активизирует 

речь детей. Для акцентирования внимания на диалоге в игре используется 

минимальное количество игрушек. Создать разговорные ситуации педагог может в 

играх типа “телефонный разговор”, где воспитатель участвует в диалоге и может 

подсказывать содержание ответов. Так же эффективно использовать игры-

импровизации по известным сказкам типа “Колобок”, “Репка”. 

Средняя группа 
Задача воспитателя на этом этапе – перевести детей к более сложному 

ролевому поведению в игре, формировать умение изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и обозначать 

новую роль для партнеров в ходе игры. 

Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: использования 

многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой структурой, где одна из ролей 

включена в непосредственные связи со всеми остальными; отказа от однозначного 

соответствия числа ролей количеству участников игры, персонажей в сюжете 

должно быть больше, чем участников. 

Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры вступает со многими 

детьми в ролевое взаимодействие, активизирует ролевой диалог, “замыкает” детей 

на ролевом взаимодействии друг с другом. Игра носит характер свободной 

импровизации. Игра воспитателя с каждым из детей и микрогруппами стимулирует 

гибкое ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной игре детей. В игре ребенок не только согласованно 

взаимодействует со сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнером-

игрушкой, с воображаемым партнером. Дети широко и творчески используют 

актуализированные игровые роли, выполняют условные действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Старший дошкольный возраст 
В этот период усиливается стремление ребенка играть вместе со 

сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой достаточно сложный 

замысел. Вместе с тем у детей увеличивается объем знаний об окружающем, 

определяются интересы к разным сторонам жизни. Для построения игр нового 

уровня детей необходимо научить более сложному построению игры – способу 

совместного сюжетосложения. 



Сюжетосложение включает в себя: умение ребенка выстраивать новые 

последовательности событий, охватывающие разнообразное тематическое 

содержание;  быть ориентированным на партнеров-сверстников; обозначать свои 

дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к их мнению; умение 

комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами по игре события в 

общем сюжете в процессе игры. 

 Заключение 

  

Игра – основной вид деятельности ребенка вплоть до младшего школьного 

возраста. Игра постоянно привлекательна для ребенка, позволяет ему осуществить 

свои стремления. Зачастую в игре ребенок открывает в себе те качества, которые не 

были раньше заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе новые 

возможности. Игра лучший способ тренировки тех или иных навыков. 

Нет таких положительных качеств, которые нельзя было бы развить у ребенка 

в ходе игры. Игра – основной способ развития этих качеств, так как она более 

привлекательна для детей и дети занимаются ей с большим удовольствием. Через 

игру можно развить познавательные характеристики ребёнка, подготовить его к 

жизни в современном обществе, заставить его поверить в свои силы и возможности. 

Игра, затем уже, после окончания ребенком школы, реализует себя и в его 

взрослой жизни в качестве деловых и «взрослых» ролевых игр. Современному 

человеку достаточно трудно реализовать себя в обществе без игры. Так что, игра, 

будучи важнейшим фактором развития ребенка, является не только 

реализацией  этого развития, но и способствует совершенствованию умений и 

навыков взрослого человека. 

 

 


