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Сюжетно — ролевые 
игры являются наиболее 
характерными играми 
дошкольников и занимают 
значительное место в их 
жизни. Отличительной 
особенностью сюжетно — 
ролевой игры является то, 
что её создают сами дети, 
а их игровая деятельность 
носит ярко выраженный 
самодеятельный и 
творческий характер. Эти 

игры могут быть кратковременными и длительными.  

Руководство этим видом игр требует большого мастерства и 
педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не 
разрушая её, сохранять самодеятельный творческий характер игровой 
деятельности детей. Педагог влияет на игровой замысел и его 
развитие, обогащая содержание жизни детей: расширяет их 
представление о труде и быте взрослых, о взаимоотношениях людей. 
Все эти способы не прямо воздействуют на игру, а направлены на 
более глубокое раскрытие тех источников, из которых дети черпают её 
содержание, на обогащение их духовного мира. Однако в расширении 
знаний и представлений у детей необходимо соблюдать меру. 
Воспитатель не должен спешить, побуждая детей к быстрому 
воспроизведению в игре того, что они усвоили во время бесед, 
экскурсий, рассказов и т. д. Отражение окружающей жизни в игре не 
представляет собой прямого воспроизведения усвоенного 
содержания: оно некоторое время как бы отстаивается в сознании и 
чувствах детей. 

Роль воспитателя в игре способствует развитию её замысла, 
расширению содержания, уточнению игровых действий, ролей, 
проявлению доброжелательных отношений. Воспитатель должен 
стремиться к тому, чтобы эти отношения закреплялись, становились 



реальными отношениями детей и вне игры. Педагог оказывает 
воспитывающее воздействие через роли, выполняемые детьми.  

Например, он спрашивает ребёнка, выполняющего роль продавца, 
где касса, кто кассир, почему нет в магазине тех или иных продуктов, 
кто будет заворачивать покупки, подсказывает, что покупатели 

благодарят продавца, а 
продавец вежливо 
приглашает приходить в 
магазин ещё. 

Для того чтобы игра, 
возникнув, перешла на более 
высокий этап развития, 
необходимо ее грамотно 
организовать. Воспитатель 
должен знать особенности 
организации игры в детском 

коллективе. Это требует большого искусства, профессионального 
мастерства и любви к детям, основанного на знании педагогики и 
психологии игры. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного 
возраста предполагает, что педагог влияет на расширение тематики 
этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми 
ролевым поведением. 

В теории сложились разные подходы к руководству сюжетно-
ролевыми играми детей. Один из них представлен в трудах Р. И. 
Жуковской, Д. В. Менджерицкой и включает следующие компоненты: 

 обогащение содержания игр, создание интереса к новым 
сюжетам; 
 обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 
 своевременное изменение игровой среды с учетом 
обогащающегося жизненного и игрового опыта; 
 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их 
игры, направленное на побуждение и самостоятельное 
применение детьми новых способов решения игровых задач, на 
отражение в игре новых сторон жизни. 
 умение поддерживать инициативу, желание детей организовать 
игру по собственной инициативе. 

Наиболее эффективным способом руководства является участие 
самого педагога в игре. Через выполняемую роль он воздействует на 
развитие содержания игры, помогает включению в неё всех детей, 
особенно робких. В течение дня в группе возникает несколько игр: 
«Семья», «Детский сад», «Автобус», «Поезд», «Машина» и другие. 



Они как бы связаны между собой: на автобусе или машине можно 
ехать и в детский сад, и домой, и в театр. Дети объединяются 
небольшими подгруппами, иногда в игре принимают участие все. 
Воспитатель играет вместе с детьми, дает им советы. Ребята 
действуют активно, охотно берут на себя роли шофёров, водителей, 
машинистов. 

Пожалуй, самыми любимыми 
являются игры на бытовые сюжеты. В 
играх в «семью» наиболее ценным в 
воспитательном отношении является 
то, что они дают детям возможность 
переживать гуманные чувства к 
родителям, к малышам и своим 
сверстникам. Дети проявляют живой 
интерес к младенцам. Но не все дети 
имеют представления об уходе за 
малышом, не отражают действий по 
уходу за маленьким ребёнком, не 
проявляют заботу о нём. Роль 
воспитателя здесь заключается в том, 
чтобы обогатить игру содержанием, 
оказывающим положительное влияние 
на развитие ребёнка. Воспитатель 
предлагает играющим посмотреть за 

ребёнком, так как его мама ушла на работу. Охотно принимая сюжет 
игры, дети укладывают куклу спать, готовят еду, гладят её одежду. 

Педагогу следует планомерно учить детей действовать с игрушками, 
брать на себя роль членов семьи, подбирать нужные материалы. 
Воспитатель знакомит детей с положительными сторонами быта, 
учитывая при этом, что внутрисемейные отношения они усваивают 
вне детского сада. Для выявления детского опыта педагог проводит 
беседы. Тех, у кого есть маленькие братишки и сестрёнки, он просит 
рассказать, как за ними ухаживают. Стихотворения Е. Благининой 
«Алёнушка», А. Барто «Машенька» и другие произведения служат 
образцом для подражания в играх. Беседа даёт толчок детскому 
воображению, помогает найти разнообразные варианты сюжетов игры 
в семью. 

Для того, чтобы  игра прежде всего оказывала влияние на развитие у 
детей чувства гуманизма, ответственности, дружелюбия, педагог 
должен смоделировать и внести в неё необходимые в воспитательном 
отношении моменты. 

 


