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        Проблема игры издавна привлекала к себе внимание не только 

зарубежных, но и отечественных ученых. Хотя авторы этих теорий 

рассматривают разные аспекты игры, они сходятся в том, что игра является 

основным видом деятельности детей. Научный анализ игровой деятельности 

показывает, что игра, есть отражение ребенком мира взрослых, путь 

познания окружающего мира. 

Уже на ранних и в младших возрастных ступенях именно в игре дети 

имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, по своему 

желанию общаться со сверстниками, реализовывать и углублять свои знания 

и умения. Чем старше становятся дети, чем выше уровень их общего 

развития и воспитанности, тем более значимой является педагогическая 

направленность игры  на формирование поведения, взаимоотношения детей, 

на воспитание активной позиции. 

В педагогике делались неоднократные попытки изучить виды игр с 

учетом их функций в развитии детей, дать классификацию игр. 

Зарубежные классификации игр. Ф. Фребель в основу своей 

классификации положил принцип дифференцированного влияния игр на 

развитие ума (умственные игры, внешних органов чувств (сенсорные игры, 

движений (моторные игры). 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у 

немецкого психолога К. Гроса: игры подвижные, умственные, сенсорные, 

развивающие волю отнесены К. Гросом к «играм обычных функций». 



Вторую группу игр, по его классификации, составляют «игры специальных 

функций». Эти игры представляют собой упражнения с целью 

совершенствования инстинктов (семейные игры, игры в охоту, ухаживание и 

др.). 

Отечественные классификации игр  П. Ф. Лесгафта, Н. К. Крупской 

базируются на степени самостоятельности и творчестве детей в игре. Игры 

делятся на две группы: игры, придуманные самими детьми, и игры, 

придуманные взрослыми. 

Первые Крупская называла творческими, подчеркивая их главную 

особенность - самостоятельный характер. Такое название сохранилось и в 

традиционной для отечественной дошкольной педагогики классификации 

детских игр. Другую группу игр в этой классификации составляют игры с 

правилами. 

 

          Личностные качества ребёнка формируются в активной деятельности, и 

прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе становиться 

ведущей, определяет его интересы, отношение  к действительности, 

особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном 

возрасте такой ведущей деятельностью является игра. Уже на ранних и в 

младших возрастных ступенях именно в игре дети имеют наибольшую 

возможность быть самостоятельными, по своему желанию общаться со 

сверстниками, реализовывать и углублять свои знания и умения. Чем старше 

становятся дети, чем выше уровень их общего развития и воспитанности, тем 

более значимой является педагогическая направленность игры  на 

формирование поведения, взаимоотношения детей, на воспитание активной 

позиции. 

Условно  выделяются 2 группы игр: 

• творческие (игры по инициативе детей); 

• игры с правилами. 



 1 группа. Творческие   игры  имеют важнейшее значение для 

всестороннего развития ребенка. Через игровые действия дети стремятся 

удовлетворить активный интерес  к окружающей жизни, перевоплощаются 

во взрослых героев художественных произведений. Создавая, таким образом,  

игровую жизнь, дети верят в её правду, искренне радуются, огорчаются, 

переживают. 

       В первую очередь, на развитие и воспитание дошкольников оказывают 

влияние сюжетно-ролевые игры, которые создаются самими детьми. В этих 

играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя 

в жизни и деятельности взрослых. Такая игра – отражение жизни. Здесь все 

«как будто», но в этой условной обстановке, которая создается воображением 

ребенка, много настоящего: действия играющих всегда реальны, их чувства, 

переживания подлинны и искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка – 

только игрушки, но любит их как живых, понимает, что он не реальный 

летчик или моряк, но чувствует себя отважным пилотом, храбрым моряком, 

который не боится опасности, по-настоящему гордится своей победой. 

Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств для его 

реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить в какое путешествие 

отправиться, какой соорудить корабль или самолет, какое подготовить 

оборудование. В игре дети одновременно: драматурги, бутафоры, 

декораторы, актеры. Однако не готовятся заранее к выполнению своей роли, 

а играют её для себя, воплощая таким образом те чувства и стремления, 

которые испытывают в настоящий момент. В сюжетно-ролевой игре 

наиболее полно развиваются навыки общения со сверстниками.  

 Театральная деятельность - один  из видов творческой  игровой 

деятельности, которая связана с восприятием произведений театрального 

искусства и изображением в игровой форме полученных представлений, 

чувств, эмоций.  

 2 основные группы: режиссёрские игры и игры - драматизации. 



 В режиссёрской  игре  ребёнок как режиссёр и одновременно голос за 

кадром организовывает  театрально – игровое поле, актёрами и 

исполнителями в котором  являются куклы. В другом случае актёрами, 

сценаристами и режиссерами являются сами дети, который во время игры 

договариваются о том, кто какую роль исполняет, что делает. 

 Игры-драматизации  создаются по готовому сюжету из 

литературного произведения  или театрального представления. Такая игра 

более сложна для детей, чем  наследование того, что они видят в жизни, 

потому, что нужно хорошо понимать и чувствовать образы  героев, их 

поведение, помнить текст произведения (последовательность, развертывания 

действий, реплик персонажей),  это  и является особенным значений игр – 

драматизации – они помогают детям больше понимать идею произведения, 

чувствовать его  художественную ценность  положительно влияют на 

развитие выразительности  речи  и движений 

 В процессе работы у детей  развивается воображение, формируются 

речь, интонация, мимика,  двигательные навыки (жесты, походка, поза, 

движения). Дети учатся сочетать в роли движение и слово, развивают 

чувство партнёрства и творческие способности. 

 Ещё один вид – конструкторские игры.               

Эти творческие игры  направляют внимание ребёнка на разные виды 

строительства, содействуют приобретению конструкторских навыков  

организации, привлечению их к трудовой деятельности. В конструкторских 

играх ярко проявляется интерес детей  к свойствам предмета, и желанием 

научиться с ним работать. Материалом для этих игр могут быть 

конструкторы разные видов и размеров, природный материал (песок, глина 

,шишки и другое), из которого дети создают различные вещи, по 

собственному замыслу или по заданию воспитателя.                                

 2 группа. Игры с правилами.  Эти игры дают возможность 

систематически  упражнять детей  в становлении определённых привычек, 

они очень важны для физического  и  умственного развития, воспитания 



характера и воли. Без таких игр в детском саду сложно было бы проводить 

образовательно-воспитательную  работу. Игры с  правилами дети  усваивают  

от взрослых, друг от друга.    

 По содержанию и ведению игры  с правилами  делятся на две 

группы: дидактические  и  подвижные. 

Дидактические  игры способствуют, главным образом развитию 

умственных способностей детей, поскольку содержат  умственное задание, в 

решении  которого  и  есть смысл  игры. Они также способствуют развитию 

органов чувств, внимания, логического мышления. Обязательным условием 

дидактической игры являются правила, без который деятельность 

приобретает  стихийный характер. 

       Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребёнка. 

 В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. В них решаются задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности в решении задач. По мере овладения 

детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются в 

определении предмета по этому признаку (цвету, форме, качеству, 

назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического 

мышления. 

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. 

 Настольно -  печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото и др. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании: развитие 

внимания, памяти, речи, усидчивость. 

 Словесные игры построены на словах и действиях играющих.      С 

помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 



умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 

трудности умственной работы ребёнок преодолевает легко, не замечая, что 

его учат.  

 Подвижные  игры важны для физического воспитания 

дошкольников, потому, что способствуют их гармоническому развитию, 

удовлетворяют потребность малышей  в движений, способствуют 

обогащению их двигательного опыт. 

 Различают две разновидности подвижные игр – сюжетные игры и игровые 

упражнения (несюжетные игры). 

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребёнка, его 

представления движениями, характерными для того или иного образа. 

Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с 

сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребёнок учится 

согласовывать свои действий с действиями других об окружающем мире 

(действий людей, животных, птиц), который он отображает игроков, не 

капризничать, действовать организованно, как этого требуют правила.  

Игра   это средство, с помощью которого дети проявляют свою 

самостоятельность во время распределения ролей и действий в процессе 

игры. Ребёнок живет в игре. И задача педагогов   - стать направляющим  и 

связующим звеном  в  цепи ребёнок-игра, тактично поддерживая руководство  

обогащать  игровой опыт детей. 

Классификация С. Л. Новоселовой.  В основе данной классификации 

лежит представление о том, по чьей инициативе возникают игры (ребенка 

или взрослого). 

Выделяют три класса игр: 

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей),  самостоятельные 

игры: 

• игра-экспериментирование; 

• самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные; 



2) игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательными целями: 

• игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

• досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные; 

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этнос: 

• народные, которые могут возникать по инициативе, как взрослого, так 

и более старших детей. 

 


