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Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 

имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля, происходит прежде всего 

в игре. В каждом периоде человеческой жизни существует определѐнная деятельность, 

которая является ведущей. Дошкольный возраст - это возраст игры. Дети всех времѐн и 

всех народов играют, потому что только в игре развиваются духовные и физические силы 

ребѐнка. Игра - сложное и интересное явление. Она привлекает внимание людей самых 

различных профессий. 

Каждому человеку присуще жажда знаний. Павлов назвал это рефлексом «что такое». 

Дети очень наблюдательны и подражательны. Присматриваясь к окружающему они 

отражают в игре то что видят, таким образом в основе игры лежит рефлекс «что такое» - 

стремление познавать окружающий мир и отражать это в игре. Есть, не в пример другим 

наукам совсем не хитрая мысль - как распознать по детским играм, чем озабочена страна. 

Игры детей являются зеркалом общества, так как в их играх отражаются конкретные 

общественные явления, каждое общество различными путями, сознательно или стихийно 

влияет на игру. Но игра может существовать в обществе при определѐнных условиях - 

социальных. Если взрослые обеспечивают материальные условия детям для их 

существования, то создаются возможности для развития игры. 

Что дети любят больше всего, когда остаются одни? Конечно, играть! В разные игры, с 

разными партнерами, с фантастическими и разнообразными атрибутами. 

Игра — это особый вид деятельности.  

До школы у ребенка игровая деятельность считается ведущей. Да и в начальной школе 

еще долго учебная деятельность совмещается с игрой. Игра имеет большое значение в 

жизни ребенка. 

 

Значение игры для ребенка дошкольного возраста 
Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех 

познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения. 

Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В 

игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются 

ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка. 

С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на 

другие воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные 

развлечения и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе 

модели нравственного поведения. 

. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре 

страны, в которой живет и культуре мира. 



Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние 

личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. 

Это значительно расширяет его умения общения. 

Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой 

деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать 

трудности. 

В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения 

новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро 

сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его 

действия должны удовлетворить остальных участников игры. 

В свою очередь существуют различные виды игр: 

Виды игр для ребенка: 

подвижные игры, 

ролевые игры, 

настольные игры, 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-коммуникативного 

развития детей. Они способствуют усвоению норм и правил поведения в социуме, 

овладению определѐнными умениями и социальными навыками. Дети играют 

в игры: «Магазин», «Семья», «Почта», «Больница», «Парикмахерская», «Строители», «М

оряки» и др. Играя, дети пробуют себя в различных ролях и ситуациях, согласно сюжету 

игры, а это поможет им легче справиться с реальными проблемами в дальнейшей жизни. 

Так как содержание ролей направлено, в первую очередь, на нормы отношений между 

людьми, то основным содержанием игры являются нормы поведения в обществе. Для того 

чтобы развернуть сюжет игры, дети должны сначала понять ее смысл, мотивы. В этом 

детям педагог помогает: обучает правильно выполнять игровые действия; не 

распределяет роли, а способствует самостоятельному определению ребѐнка на роль; 

направляет игру с помощью подсказок, вопросов и предложений. Формирование 

коммуникативного опыта у детей требует от нас, во-первых, умения создавать в 

совместных играх условия для преодоления отрицательных эмоций и устранения влияния 

на игру таких черт характера, как застенчивость, неуверенность, обидчивость, высокое 

самолюбие и прочие. Во-вторых, мы специально ставим перед детьми игровые задачи, 

которые способствуют развитию соответствующих способов общения. Так, например, 

ребенок, отличающийся застенчивостью, в игре «Моряки» получает роль капитана, он 

должен выполнять активные действия по отношению к подчиненным, «морякам». 

Создавая по ходу сюжета различные сложные ситуации, мы стимулируем ребенка 

решать игровые задачи и выходить из трудных положений; вовлекая в игру, стараемся 

учитывать особенности, способности и интересы каждого ребѐнка. 

Следует отметить, что сюжетно-ролевая игра – это, главным образом, игра коллективная, 

в которой общение осуществляется по двум направлениям: общение персонажей и 

общение исполнителей. Внутри первого направления происходят разыгрывание и 

моделирование отношений, ситуаций взрослого мира, освоение типов поведения. Внутри 

второго направления складываются реальные отношения между детьми в группе. 

Каждому ребѐнку необходимо внимание и сотрудничество ровесников, признание его 

успехов. Тот, кого ―не принимают‖ в игру, тяжело переживает свою отверженность. 

Неблагополучие в коммуникативной сфере может привести к негативному 

эмоциональному состоянию: ребѐнок становится пассивным, замкнутым, или, наоборот, 

агрессивным. Поэтому при возникновении ссор и конфликтов между детьми мы стараемся 



продумать, стоит ли вмешиваться в игру, какую психологическую поддержку оказать 

ребѐнку в данный момент.  Сюжетно-ролевые игры дают навык совместной работы, 

играют важную роль в формировании самостоятельности, дружного детского коллектива. 

 

Сюжетно-ролевая игра является почвой для развития театрализованной игры. Со 

временем дети не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности 

взрослых, их начинают увлекать игры, навеянные знакомыми литературными 

произведениями. Благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 

имеет нравственную направленность, театрализованные игры способствуют обогащению 

социального опыта. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 

осуждаются, наши дети, в большинстве случаев, подражают добрым, честным 

персонажам, таким образом выражают свое отношение к добру и злу. Мы помогаем 

ребенку увидеть мир глазами персонажа, понять мотивы его действий и сопереживать 

ему. В играх-драматизациях,  мы учим детей взаимодействовать друг с другом, используя 

не только вербальные, но и невербальные способы коммуникации: передавать характер, 

настроение и действия изображаемого персонажа не только при помощи речи, но и с 

помощью мимики, жеста, позы. В игре-драматизации по русской народной 

сказке «Теремок» мы учим согласовывать свои действия с действиями своего партнера: 

слушать, не перебивая, уважительно относиться друг к другу и правильно вести диалог. В 

режиссѐрских играх "артистами" являются игрушки или их заместители, а ребенок, 

организуя деятельность как "сценарист и режиссер" управляет "артистами". 

Посредством театрализованных игр мы развиваем творческий потенциал, внимание, 

воображение, мышление и память детей. 

Дидактическая игра - это также средство обучения и воспитания, воздействующее на 

эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, в 

процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, усваиваются и 

закрепляются полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также 

формируются социально значимые черты личности.  В непосредственно 

образовательной деятельности мы используем игру как: часть занятия, методический 

приѐм, способ решения. 

Наши дети любят пальчиковые игры, игры с предметами и игрушками, словесные, 

настольно-печатные игры, такие как лото, домино, шашки; игры с 

правилами, требующие от них умения играть вместе, регулировать своѐ поведение, быть 

справедливым, честным, уступчивым. Дидактические игры, упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, пластические этюды, тренинги на устранение отрицательных 

эмоций помогают налаживать общение друг с другом, развивают коммуникативные 

навыки. 

Дидактические игры предназначены для детей, которые участвуют в учебном процессе. 

Они используются педагогами как средство обучения и воспитания. Ребенок по приходу в 

школу еще «держится» за игру, как за знакомое действие, помогающее ему войти в мир 

взрослых. Позволим себе заметить, что дидактические игры — это на наш взгляд не 

только прерогатива учителей. Родители тоже могут использовать этот вид игр в своей 

родительской практике. Для этого необходимо знать несколько важных вещей. К таким 

знаниям отнесем причины использования дидактических игр в деятельности ребенка и 

непосредственно технологию их использования. Учитывая тот факт, что дидактическая 

игра направлена, прежде всего, на умственное развитие ребенка, не надо забывать и то, 

что ее польза зависит от того, сколько радости ее решение приносит ребенку. 

 

Подвижные игры для ребенка. Значение подвижных игр для ребенка. 

Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка. Растущий организм 

постоянно требует активных движений. Все дети без исключения любят играть с мячом, 

скакалкой, любыми предметами, которые они могут приспособить к игре. Все подвижные 



игры развивают как физическое здоровье ребенка, так и его интеллектуальные 

способности. Современный ребенок постоянно находится на грани стресса. Особенно это 

касается детей, живущих в мегаполисах. Занятость родителей, их социальная усталость, 

отсутствие помощников в воспитании детей, или излишнее их количество, все это 

обременяет детей, уродуя их психику и физическое здоровье. Современный ребенок 

нездоров. У него сколиоз, гастрит, нервные заболевания и хроническая усталость от 

притязаний взрослых. Подобное состояние приводит к нервно-психической и общей 

соматической ослабленности, что в свою очередь вызывает чрезмерное утомление и 

понижение работоспособности ребенка. Вот тут-то подвижные игры и кстати. Они несут, 

кроме интереса для ребенка, еще оздоровительную нагрузку и эмоционально-

психическую разрядку. Он укрепляет разные группы мышц, тренирует вестибулярный 

аппарат, улучшает свою осанку, снимает утомление и повышает работоспособность. 

Кроме того, подвижные игры учат детей инициативе и самостоятельности, преодолению 

затруднений — развивая в них рефлексию и волю. 

Подвижные игры, будучи эффективным средством физического воспитания, располагают 

большими возможностями для воспитания характера человека. Во время игр мы 

учим детей объединяться в игровой коллектив, соблюдать определенные правила игры, 

искать выход из разнообразных по сложности двигательных заданий, например, «Найди 

себе пару», «Найди свой цвет», «Пробеги тихо». В подвижных играх постоянно 

происходит моделирование ситуаций, когда при ограниченном времени и постоянно 

изменяющихся условиях возникает необходимость менять ситуацию, выбирать 

необходимое действие. Как следствие этого, мы вырабатываем у детей умение 

контролировать свои эмоции, договариваться друг с другом, уступать, слышать товарища, 

продолжать его действия или выручать, подчинять свои желания существующим 

правилам. Именно в процессе таких ситуаций учим детей понимать и уважать других, 

правильно воспринимать критику, что также влияет в дальнейшем на успешную 

социализацию. 

Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках и красках, играх. Все это 

содержит в изобилии народное творчество богатое и содержательное по своему 

содержанию. Дети разного возраста проявляют интерес 

не только к былинному эпосу, но и к народным играм. В тандеме с воспитателем 

кабардинского языка, мы знакомим наших детей с народными играми разных 

национальностей. В народных играх дети на собственном опыте убеждаются в 

необходимости по-честному и по-доброму ладить с товарищами. Стремиться к 

соблюдению правил: «играть честно, не обманывать товарища», «один за всех и все за 

одного»,т. е закрепляются убеждения. Общественно одобряемые формы поведения, 

необходимые им для нормальной жизни в обществе. В процессе ознакомления с 

народными играми, эпосом каждый ребенок из объекта формирования каких-либо качеств 

постепенно превращается в субъект собственного развития, обладателя неповторимой 

индивидуальности, носителя личностного начала способного к проявлению такого 

качества, как толерантность, т. к. именно игра есть тот вид деятельности детей понятный 

каждому ребенку, независимо от его национальной принадлежности и национальной 

культуры. 

Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей оказывают хороводные 

игры. Хоровод представляет собой удивительный тип коммуникации, его нераздельно 

составляют игра, танец, песня, элементы драматического действия. Хороводная игра - 

коллективное действо, создаваемое перевоплощением каждого участника в собственный 

образ. В процессе эмоционального общения в хороводе мы помогаем детям изображать 

разные эмоции и чувства: огорчение, плач - потирают глаза; веселье - прыгают от радости; 

обиду - отворачиваются. В хороводных играх, которые являются эффективным средством 

развития выразительности мимики и пантомимики в общении, мы способствуем 

сплочению детей. Многие хороводные игры («Карусели», «Ходит Ваня») построены на 



тактильных ощущениях, они помогают детям познать силу прикосновений, возможности 

тактильных контактов. С помощью таких игр мы регулируем собственное эмоциональное 

состояние ребѐнка и налаживаем доброжелательные отношения с окружающими. При 

необходимости выбора одного из участников хоровода для последующего игрового 

действия у детей формируется и осознается чувство симпатии, как например, 

в «любимой» игре «Каравай». Поведение детей в хороводных играх мы регулируем за счет 

наличия четких правил игры и неизменных принципов поведения в игровой ситуации. В 

процессе хороводной игры мы обучаем детей соблюдать очередность в выполнении 

действий, играть роль, выпавшую по жребию, а не ту, которую хотелось бы. Интересен и 

важен характер игр, в рамках которых ребенок выступает ведущим и ему нужно 

придумать действие, которое за ним будут повторять другие дети  В этом случае мы 

учим детей оценивать и свои действия, и действия своих сверстников. В результате такой 

коммуникации появляется рефлексия, начинает формироваться самооценка, развивается 

воображение. Спецификой подвижных игр является то, что их использование дает не 

только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Эти игры создают большие 

возможности для проявления инициативы и творчества детей, поскольку кроме богатства 

и разнообразия движений, предусмотренных правилами, дети обладают свободой их 

применения в различных игровых ситуациях. 

Таким образом, игра как средство социально-коммуникативного 

развития детей способствует формированию полноценной личности, способной жить и 

работать в современном обществе. Игра - основная форма образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. Дошкольный ребѐнок - человек играющий, поэтому в 

стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребѐнка через ворота детской игры.  

«Играя, дети учатся, прежде всего развлекаться, а это одно из самых полезных занятий на 

свете». 

 


