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Создание условий для игровой деятельности в группе 

и на игровой площадке 

 

«Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате 

изменения места ребенка в системе общественных отношений». (Д.Б. 

Эльконин) 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста — игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т. д. 

«Игра — это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ 

усвоения общественного опыта» (Д.В. Менджерицкая). 

В игре, как в зеркале, отражается картина понимания ребенком 

внешнего мира, его отношения к нему, то есть внутренний мир ребенка. В 

ней раскрываются его возможности взаимодействовать с окружающей 

средой, преобразовать ее и себя. 

Дошкольное детство - возрастной этап, в решающей степени 

определяющий дальнейшее развитие человека. Л.И.Божович, Г.М.Бреслав, 

К.Бюлер, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Г.Г.Кравцов, А.Н.Леонтьев, 

М.И.Лисина, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин признают, что это 

период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил 

ребёнка, самостоятельности и становления основ индивидуальности. В игре 

ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, в игре 

происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются 

нравственные качества. В отличие от повседневной жизни, где его постоянно 

оберегают (не бегай, не упади, мой руки), в игре ребенок может все: плыть на 

корабле, лететь в космос, учить учеников в школе и т.п. Таким образом, 

малыш, как указывал   К.Д.Ушинский, «пробует свои силы», играя в ту 

жизнь, которая ему предстоит в будущем. 

Игра является основным видом деятельности детей, а также формой 

организации детской деятельности. Конкретное содержание игровой 

деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте 

дошкольного образования. В пункте 2.7. ФГОС ДО определены особенности 

развития игровой деятельности ребенка: 

«в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами…; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками…; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого…; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - … игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры... .» 

Для развития ребенка важно развивать игровую деятельность, 

поскольку это позволит достичь формирования социально-нормативных 

возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО): «ребенок… проявляет 



инициативу и самостоятельность в игре…; … активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; … обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; … владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам…». 

Игра как специфическая деятельность не однородна, каждый ее вид 

выполняет свою функцию в развитии ребенка. Условно выделяют три вида 

игр: 

1) игры по инициативе ребенка (творческие), 

2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами 

(дидактические, подвижные игры), 

3) народные игры (созданные народом). 

Творческие игры составляют наиболее насыщенную типичную группу 

игр дошкольников. Творческими их называют потому, что дети сами 

определяют цель, содержание и правила игры, отражая в основном 

окружающую жизнь, деятельность человека и отношения между людьми.  

Игры с правилами дают возможность систематически тренировать 

детей в выработке определенных навыков, они очень важны для физического 

и умственного развития, воспитания характера и воли. Без таких игр в 

детском саду трудно было бы проводить учебно-воспитательную работу. 

Народные игры построены с учетом этнических особенностей (н-р, 

хороводы, забавы, игры с народной игрушкой). Они неотъемлемая 

составляющая жизни ребенка в современном дошкольном учреждении, 

важный источник усвоения общечеловеческих ценностей. Развивающий 

потенциал этих игр обеспечивается не только наличием соответствующих 

игрушек, но и особой творческой аурой, которую должен создавать 

взрослый. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и ее 

влияние на развитие игровых умений детей. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создаётся педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть:  

• содержательно-насыщенной - включать игровое оборудование, 

которое позволяет обеспечить игровую активность всех категорий детей, 

участие  в подвижных играх, развитие крупной и мелкой моторики, 

эмоциональное благополучие и возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от ситуации, меняющихся интересов и возможностей 

детей; 



• полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (н-р, мебели, матов, 

мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности; 

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и правилам 

пожарной безопасности; 

• вариативной - для проведения игр создаются игровые ячейки: 

общий (набор различных видов игрушек), драматический (комплекты 

оборудования, несложные декорации, элементы одежды и костюмы для игр-

драматизаций, инсценировок), для настольных и строительных игр 

(конструкторы: деревянные, пластмассовые, металлические, коробки, 

колодки и другие материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Дети 

могут самостоятельно выбирать игру, менять центр, переходя от одной игры 

к другой. 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими 

игровым материалами, необходимо помнить, что все предметы должны быть 

известны детям, соответствовать их возрастным и гендерным особенностям. 

Необходимо включать предметы для совместной деятельности ребёнка со 

взрослым. 

В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три 

типа игрового материала (игрушек): 

• «Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие 

реальные предметы, - орудия, инструменты, средства человеческой 

деятельности, позволяющие воссоздать смысл настоящего действия 

(например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.д.) 

• «Игрушки – персонажи» - это разного рода куклы, фигурки 

людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой 

материал, представляющий игровые атрибуты, специфичные для какого-либо 

персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника и т.п. 

• «Маркеры (знаки) игрового пространства – это игрушки, игровой 

материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (н-р, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, 

рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса) С трёх лет 

дети становятся более требовательными к «похожести» игрушек на реальные 

вещи. 

Все игрушки можно условно разделить на три типа: 

• готовые игрушки (н-р, автомобили, самолеты, куклы, различные 

животные); 

• полуготовые игрушки (кубики, картинки, конструкторы, 

строительный материал); 

• материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, 

шпагат, картон, фанера, дерево). 



С помощью готовых игрушек детей знакомят с техникой, окружающей 

средой, создают определенные образы. Дети воспроизводят свои 

впечатления, переживают яркие чувства, активизируют свое воображение, 

корректируют содержание игр. 

Полуготовые игрушки используются преимущественно с 

дидактической целью. Манипуляции с ними требуют активизации 

умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач: 

расположить кубики по размеру, в порядке увеличения или уменьшения, 

подобрать пару к картинке, составить из деталей конструктора какое-то 

здание. 

Материал для создания игрушек дает большие возможности для 

развития творческого воображения детей. Так, в зависимости от возраста, 

они строят из песка пароходы, дома, автомобили, из веточек, собранных на 

прогулке, «разбивают» в песочнике небольшой садик; из глины лепят посуду, 

животных; из обрезков дерева, шпагата, цветной бумаги получается 

хороший, украшенный флажками автомобиль и т.п. Желательно 

комбинировать все три типа игрушек, ведь это очень расширяет возможности 

для творчества. 

К особой группе относим театральные игрушки и костюмы для разных 

персонажей, атрибуты, которые дополняют созданные образы. Это 

театрально-игровой материал (игрушки, куклы, плоскостные фигуры, 

пальчиковые персонажи), элементы костюмов (головные уборы, различные 

шляпки, воротнички, манжеты). В детских садах активно используются 

персонажи-куклы, декорации, изготовленные воспитателями и детьми 

самостоятельно. 

Организация игровой деятельности в течение дня 

В течение дня дети могут играть четыре раза: 

1) до завтрака (5-40 мин), 

2) между завтраком и занятиями (5-7 мин), 

3) на открытом воздухе (1 ч.-1 час. 30 мин), 

4) после дневного сна (20-40 мин) и веч. 

1) Игры до завтрака начинаются с приходом ребенка в детский сад, 

прерываются завтраком и продолжаются до начала занятий. Задача 

воспитателя в этот период - так рационализировать педагогический процесс, 

чтобы организовать игру детей в эффективных формах, активно влиять на ее 

ход и взаимоотношения детей. 

В младшей группе предпочтение отдается играм, в которых дети могли 

бы наиболее полно удовлетворить свои потребности в игре без сложных 

личностных взаимоотношений. Это игры, например, с песком и водой, в 

которые можно играть в любое время года в комнате или на открытой 

площадке, несложные строительные игры, во время которых может 

возникать потребность не только в индивидуальных, но и в совместных 

действиях, согласовании замыслов. Для указанных игр требуется материал и 

игрушки, побуждающие детей к движениям. Во второй половине года 



вступают оформленного характера ролевые игры, которые очень нравятся 

малышам. 

У воспитанников средней группы опыт игровой деятельности 

значительно больше, они приносят игрушки из дома, разнообразят и 

усложняют игры. Дети быстро понимают друг друга, воплощая свой замысел. 

Игры и игрушки формируют чувства и мысли малышей, следовательно, 

детям следует предоставить широкие возможности играть во все, что им 

хочется. Воспитатель корректирует игру, не нарушая ее, сохраняя ее 

самодеятельный и творческий характер, непосредственность переживаний, 

веру ребенка в правдивость того, что происходит. 

Воспитанникам старшей группы предоставляются широкие 

возможности для игры в ролевые, строительные, дидактические и подвижные 

игры как индивидуально, так и коллективно. 

Игры детей после завтрака согласовываются с характером и 

содержанием дальнейших занятий. Перед занятиями по речи, математике, 

рисованию уместны игры на развитие мышления, внимания, воображения. 

Иную направленность предоставляем играм, если следующие занятия 

требуют от детей движений,  (например, физкультура).  

            2) Для всех групп детей подбирают между занятиями такие 

игры, которые предусматривают незначительное умственное напряжение - с 

мелкими игрушками, мячом, несложным конструктором. Нет нужды 

слишком регламентировать эти игры, но желательно, чтобы они давали 

ребенку возможность двигаться. В перерывах между занятиями следует 

избегать игр всей группой. Это утомляет детей. Также неуместными будут 

новые игры, требующие длительных и сложных объяснений. Переход от 

игры к занятиям должен происходить спокойно и непринужденно. 

3) На открытом воздухе дети могут продолжать игру, начатую ранее 

(до занятий или между ними), если она их заинтересовала, или придумать 

что-то новое. Эти игры желательно всячески разнообразить, так как есть 

большое пространство для активных движений, поэтому следует как можно 

полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники могли побегать, 

попрыгать, просто позабавиться. 

Организуя игры на открытом воздухе, следует обязательно учитывать  

сезонность. В холодную погоду они должны давать достаточную нагрузку, 

но при этом не предусматривается соблюдение одинакового темпа для всех 

детей, длительной подготовки, больших усилий, внимания. Игры должны 

быстро разогревать детей, но без ущерба здоровью.  

Младшие дошкольники достаточно активны, они много двигаются, 

однако опыт двигательной деятельности у них еще мал и однообразен. Чтобы 

повысить активность и обогатить движения малышей, следует создавать 

соответствующие условия, использовать различные предметы и игрушки 

(мячи, шарики, кубики, скакалки и др.). Весной можно организовывать 

различные перебежки, начиная с простейших («Лошадки», «Кузнечики», 

«Догони мяч», «Принеси предмет», «Шире шаг»); подскоки и прыжки 

(«Прыгни выше », « Коснись мяча », « Поймай бабочку») лазанья и ползания 



(проползти по доске, скамейке), упражнения с обручем, катание на качелях, 

езда на велосипеде, игры-забавы («Прятки», «Жмурки», «Мыльные пузыри»).  

Более целевые в этом возрасте игры с песком и строительным материалом 

являются началом конструкторской деятельности. Педагог обязательно учит 

детей играть, создает игровую ситуацию, непосредственно общается с 

воспитанниками, используя методы прямого воздействия. Имеет место и 

опосредованное влияние через игрушку, несложную инсценировку. 

Малышам этого возраста нравятся сюжетно-ролевые игры на бытовые темы, 

связанные с повседневной жизнью. 

В средней группе проводят дидактические игры, связанные с 

движением. Это игры-загадки, где дети движениями изображают какой-то 

предмет или действие. Их целесообразно проводить после бега или другой 

активной физической нагрузки. Продолжается обогащение сюжетно-ролевых 

игр (н-р, «Водители», «Семья», «Магазин», «Железная дорога», «Больница», 

«Зоопарк»). Чередование игр с правилами и без них способствует развитию и 

разнообразию игр, их воспитательному воздействию на детей. Важен 

постоянный контакт воспитателя с детьми как косвенный, так и 

непосредственный. Хотя умение самоорганизации игр в средней группе еще 

небольшие, стоит на них опираться, корректируя при необходимости 

содержание и условия игры. 

В старшей группе можно предложить дошкольникам перед выходом на 

площадку договориться, во что и как они будут играть. Это сразу даст 

направление их деятельности. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков», 

«космонавтов») могут длиться неделями, постепенно развиваясь. 

Целесообразны игры-драматизации (при условии, если план игры, 

последовательность действий определены заранее), дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры. Вмешательство воспитателя должно сводиться к 

советам, как лучше реализовать задуманную игру. Для этого достаточно 

попутных замечаний во время сбора на прогулку. Важен и способ 

организации детей. Например, они могут выбрать ведущего в игре сами с 

помощью считалки, или его назначит воспитатель. 

4) Игры после дневного сна во всех группах проходят в комнате или на 

открытом воздухе. Комнату, в которой играют дети, желательно отдать 

полностью в их распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется 

игре. Воспитатель направляет детскую самодеятельность, сам участвует, 

знакомит дошкольников с новой игрой. Если они играют в разные виды игр, 

воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются. 

Вечером можно продолжить строительные и ролевые игры, созданные 

на открытом воздухе. У детей накапливается достаточно образов, чтобы 

играть разные роли, строить сооружения и т.п. Уровень этих игр значительно 

возрастает, если воспитатель предложит задачи. Можно проводить с детьми 

дидактические игры, содержание которых весьма разнообразно. Сочетание 

дидактических игр с другими видами позволяет достичь значительного 

успеха во всестороннем развитии детей. В настоящее время уместными будут 

музыкальные игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. 



Это - игры-хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-

загадки. Активной должна быть роль воспитателя и в играх-драматизациях. 

Летом в средней и старшей группах следует активно внедрять 

творческие игры с использованием природного материала. Не стоит 

оставлять без внимания также игры-драматизации, поскольку дети уже 

имеют достаточно знаний и опыта для инсценировки знакомых литературных 

произведений. 

Старшим дошкольникам можно предложить дидактические игры, 

которые по содержанию связаны с учебной программой по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим миром, с обучением счету и тому подобное. 

Следует активно внедрять отгадывание загадок, нахождения частей предмета 

и его составление, проводимых как со всей группой, так и с отдельными 

детьми. В дождливые дни дети охотно играют в настольные игры (н-р, 

шашки, шахматы, игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей). 

Игры-забавы достаточно популярны и у старших детей. Но следует вдумчиво 

отнестись к содержанию этих игр, позаботиться, чтобы они не только 

развлекали, но и служили педагогическим целям. 

Детям нравятся строительные игры. Поэтому материалы для них всегда 

должны быть на специально отведенном месте, чтобы дети имели 

возможность начать различные игры - строительные, сюжетные, которые 

длятся несколько дней. 

Заканчивается насыщенный разнообразными играми день. Воспитатель 

напоминает, что надо навести порядок среди игрушек, все положить на свои 

места. Уборке можно придать вид игры, при этом воспитатель приучает 

детей к последовательности выполнения установленных правил поддержания 

порядка.   

 Роль воспитателя в организации игровой деятельности детей 

Если оглянутся назад, в прошлое, то можно отметить, что к играм был 

подход как к свободной деятельности ребёнка, инициатором которой он был 

сам. Роль педагога сводилась к созданию условия для игры и обеспечение 

игровым материалом. В последние десятилетия игра стала рассматриваться 

как форма организации детской жизни. Это обусловлено пониманием игры 

как ведущей деятельности детей данного возраста в силу их психо-

физиологических особенностей. Изменилась и роль педагога: от пассивно 

наблюдательной к тактически руководящей развитием игр.  Необходимо 

заметить, что вмешательство в детскую игру предполагает наличие у 

педагога необходимых знаний и умений, а также авторитета, уважения и 

доверия у детей. В противном случае произойдёт отрицательный эффект. 

Игровая деятельность детей основана на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных детьми в прошлом. Педагогу надо стараться увидеть мир 

глазами ребенка, понять, что тот знает, и в соответствии с этим побуждать 

ребёнка через игру преодолевать свою неосведомлённость или неумение. Для 

этого от педагога требуется: 



-умение наблюдать игру, анализировать ее, оценивать уровень развития 

игровой деятельности и в соответствии с этим уровнем планировать приемы, 

направленные на ее развитие; 

-обогащать впечатления детей для дальнейшего развития игрового 

сюжета; 

-обращать внимание детей на различные впечатляющие стороны жизни 

детей с целью разнообразия сюжета детских игр; 

-умение организовать начало игры, заинтересовать детей сюжетом 

какой- либо игры; 

-уметь создавать благоприятные условия для перехода игры на более 

высокий уровень; 

-уметь устанавливать игровые отношения с детьми; 

-уметь обучать игре прямыми способами (показ, объяснение, рассказ); 

-использовать косвенные методы руководства игрой (вопросы, советы, 

напоминания), которые активизируют его опыт, психические процессы, 

проблемные ситуации; 

-уметь самому включаться в игру на главных или второстепенных 

ролях; 

-предлагать новые роли, игровые ситуации, игровые действия для 

дальнейшего развития игры; 

-брать на себя урегулирование взаимоотношений, разрешение 

конфликтов, возникающих в процессе игры. 

От педагога требуется умение вовлекать в игру детей с низким 

социометрическим статусом, предлагая им яркие игровые роли, включать в 

игровую деятельность застенчивых, неуверенных, малоактивных детей. 

Для закрепления положительных моментов, для более глубокого 

понимания и усвоения каких-либо качеств, действий, приобретённых во 

время игры, взрослый должен учить детей обсуждать игру и оценивать ее. 

Взрослый должен давать детям образцы общения с различными 

людьми, эталоны эмоциональных проявлений, внимательно следить за 

реакциями детей, пытаться направлять их коммуникации, способствовать 

адекватному и эмоциональному общению в процессе игры. Проблемные 

игровые ситуации направлены на овладение более обобщенными игровыми 

действиями и на подведение к самостоятельному инициативному решению 

игровых задач. Игровые задачи – это система условий, в которой создается 

мнимая цель, понятная ребенку по его жизненному опыту, направленная на 

воспроизведение действительности игровыми способами и 

средствами. Педагог должен уметь видеть в каждом ребенке отдельную 

личность, знать, какими навыками поведения обладает каждые ребенок его 

группы, в какие взаимоотношения вступает, какое место в группе играющих 

детей принадлежит каждому ребенку в самостоятельных играх. 

Проникновение воспитателя в детскую жизнь, в группки играющих, ставит 

перед ним множество воспитательных задач по отношению к конкретным 

детям: у одних ослабить привычку распоряжаться и командовать, у других 

развивать активность, третьим помочь войти в группу играющих и 



удовлетворить потребность в интересной для них игре, четвертых научить 

пользоваться считалкой при распределении ролей и т.д.  

Следует особо остановиться на ошибках педагогов в руководстве 

игровой деятельностью. 

1. Нередко педагог начинает навязывать детям свой сюжет игры, 

игнорируя инициативу детей, или бестактно вмешивается в игру, донимая 

детей подсказками, не давая им самим обдумать свои дальнейшие действия, 

уничтожая инициативу и самостоятельность ребенка. 

2. Полное отсутствие внимания педагога к игре. Дети замыслили 

сюжет, развернули игру и в какой–то период зашли в тупик, но воспитатель 

не помогает им выйти из трудного положения. В результате игра 

распадается. 

3. Для поддержания порядка в группе или для лучшей сохранности 

игрушек педагоги не дают их детям в пользование, чем обедняют детское 

творчество, самостоятельная деятельность становится малосодержательной и 

непродуктивной.  

4. Непродуманная раздача игрушек, когда детям навязываются 

совсем неинтересные для них игры. В результате ребенок не может 

реализовать свои интересы. 

 

Вывод: За годы дошкольного детства, от трех до шести-семи лет, 

детские игры проходят довольно значительный путь развития: от предметно-

манипулятивных и символических до сюжетно-ролевых игр с правилами. 

Игра имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если 

останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места 

педагогической директиве, но есть место для партнерства, основанного на 

глубоком и искреннем уважении к внутреннему миру другого человека.  

Своевременное и правильное применение различных игр в 

воспитательной практике обеспечивает решение задач, поставленных 

«Программой воспитания и обучении в детском саду» 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. 

Игра - вещь серьезная, поэтому подготовка к ней достаточно трудоемка 

и занимает значительно больше времени, чем сама игра. Для 

воспитателя организация игровой деятельности детей является одним из 

наиболее сложных разделов работы, так как, с одной стороны, он должен, не 

подавляя инициативу, ребёнка, умело направлять его игру, с другой – 

научить малыша играть самостоятельно.  
 


