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Роль воспитателя в организации сюжетно-ролевых игр. 

В игре, как во всякой деятельности детей, воспитателю принадлежит 

ведущая роль. В игре взрослые многому учат детей, формируют их моральные 

качества. 

Советы и предложения воспитателя поддерживают интерес детей к игре, 

помогают довести ее до конца. Это важно для воспитания у дошкольников 

настойчивости, целенаправленности. Особенно нуждаются в такой поддержке 

дети с неустойчивыми интересами, нетерпеливые, слишком подвижные. Нужно 

стараться внушить им, что трудности преодолимы, стараться поднять их веру в 

свои силы. 

Влияя на содержание игры, воспитатель тем самым влияет и на 

отношения между детьми. Но даже при сильном увлечении игрой ребенок не 

утрачивает реальных связей с окружающими людьми. Поэтому возможно и 

нужно устанавливать некоторые правила, поведение в творческой игре, 

воспитывать у детей чувство ответственности перед товарищами за выполнение 

роли, за свои поступки. Дети стремятся в игре к жизненной правде и в то же 

время нарушают эту правду, по-своему изменяют события жизни. Ребенок, 

любящий и умеющий играть в коллективе, иногда в игре уединяется. 

В игре всегда видны результаты педагогической работы. Отражение 

жизни в игре становится все более полным, реалистическим, действия ребенка, 

выражаемые им чувства делаются более осознанными, отношение к 

изображаемому более определенным. Воображение приобретает все более 

творческий характер, направляется на достижение поставленной цели, на выбор 

наилучших средств для этого. Все заметнее проявляется «радость победы», о 

которой говорил А.С. Макаренко, удовлетворение от достигаемых результатов, 

критическое отношение к своей деятельности. Действия участников игры, их 

роли становятся согласованными, организуются объединяемые общими 

интересами дружные игровые коллективы. 

Такого уровня игрового творчества дети достигают только благодаря 

воспитанию, благодаря систематическому, обдуманному руководству играми со 

стороны воспитателя. 

Наблюдая за самостоятельными играми младших дошкольников я 

отметила многократное повторение однообразных действий. Заметив, что 

мальчик длительное время возит машину, стараюсь, включается в игру: беру на 

себя какую-либо роль (например, "мама" куклы) и выполняю игровые действия, 

которые знакомы ребенку и передают смысловые связи между предметами. 

Например, просит водителя подвезти ее с "дочкой" до магазина, сажает куклу в 

кузов, вынимает из машины ("идут в магазин"), опять сажает ("возвращаются 

домой"). Затем стараюсь под каким-либо предлогом выходить из игры и 

наблюдаю за детьми. Большинство малышей с удовольствием повторяют 

действия воспитателя. 

Участие в игре взрослого способствует зарождению первых проявлений 

ролевого поведения. Девочку, молча кормящую куклу, воспитатель побуждает к 

высказываниям вопросами: "Это твоя дочка? Как ее зовут? Она любит кашу?" И 

т.д. 

Еще один важный компонент сюжетно-ролевой игры - использование 

предметов, представляющих уменьшенную копию реальных вещей и созданных 
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специально для организации игры ребенка, и предметов- заместителей. 

В младшем возрасте дети, играя самостоятельно, отдают предпочтение 

реальным игрушкам. В организованных играх я использую предметы- 

заместители. Например, сообщаю ребенку, что его машину следует помыть 

(заправить бензином), и показываю, как можно воспользоваться коротким 

шнуром-"шлангом". Или, перемешивая в тарелке кусочки цветной бумаги, 

привлекает внимание девочки и предлагает угостить куклу "салатом". Малыши, 

впервые пришедшие в детский сад, получают много новых впечатлений, но 

вначале они мало отражаются в игре. Игра в «детский сад» ограничивается тем, 

что ребята только кормят своих кукол, укладывают их спать. Причина бедности 

этих игр, как показывают наблюдения, в том, что представления о детском саде у 

детей нечеткие, отрывочные. Впечатлений много, а разобраться в них трудно. 

Главное, у детей нет представлений о деятельности сотрудников детского сада, а 

игра возникает в том случае, когда они видят действия людей, которым 

подражают, понимают их значение. Детей систематически знакомлю с работой 

повара, няни, медсестры. Все это дает материал для игры. Интересные занятия 

вызывают у детей желание, подражая воспитателю, рассказывать куклам сказки, 

проводить с ними дидактические игры. 

У детей второй младшей группы поводом к игре часто служат случайные 

ассоциации. В этом должен помогать воспитатель, подбирая игрушки и разные 

предметы. Так, наглядно напоминая детям об увиденном, воспитатель все же не 

определяет тему игры. Одна и та же игрушка может вызвать разные ассоциации. 

Например, с пианино можно играть не в «музыкальное занятие», а в «праздник», 

с игрушечными животными можно разыграть знакомую сказку. 

Одна из основных тенденций развития игры - формирование ее 

целенаправленности, что требует длительной систематической работы 

воспитателя. 

Способность идти от мысли к действию начинает проявляться у детей 

уже на четвертом году жизни, это дает право воспитателю учить их ставить в 

игре определенную цель. Опыт показывает, что это достигается довольно 

быстро. Вопросы воспитателя: «Во что будешь играть? Кем будешь? Какие 

игрушки хочешь взять на прогулку? Что будешь строить?» - заставляют ребенка 

задуматься, определить тему игры. Я наблюдаю, выполняют ли дети задуманное 

и стараюсь поддержать интерес к выбранной теме своим одобрением, 

подходящей игрушкой, а иногда и своим участием. Однако я не настаиваю на 

том, чтобы задуманная игра была всегда доведена до конца, ее участники вправе 

переменить тему, если придумали более интересную. Очень важно поддержать 

усилия детей, дать им возможность пережить радость от достижения игровой 

цели. 

С усложнением содержания игры возникает необходимость наметить, 

хотя бы в общих чертах, что будет делать каждый. Вначале детям трудно решать 

это самостоятельно, у каждого есть свой замысел, но согласовать его с другими 

они еще не умеют. Тут особенно нужна помощь воспитателя. Влияя на 

распределение ролей, составление некоторого плана действий, воспитатель 

выполняет две важные задачи: направляет содержание игры и способствует 

организации детского коллектива, воспитанию дружеских чувств. 

Особенно сложна роль воспитателя в ходе развития сюжета игры. Во 
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время подготовки к ней, когда дети еще не вошли в свои роли, когда сюжет игры 

еще только начинается, воспитатель с уважением относится к замыслу 

участников, может давать им советы, руководить их поведением, как взрослый 

детьми. 

Иное дело, когда в ходе игры неосторожным вмешательством можно 

нарушить созданный ребенком образ. Далеко не всегда дети прислушиваются к 

советам взрослых во время игры. Это право получают люди, которые хорошо 

понимают замыслы детей, проявляют искренний интерес к игре. Воспитатель не 

может быть равнодушным зрителем, он выражает сочувствие матери, у которой 

заболела дочка, с интересом слушает рассказ летчиков или моряков об 

опасностях и трудностях их путешествий. Такой воспитатель может дать совет 

относительно дальнейшего развития игры, и ребенок прислушивается к его 

словам, особенно если к нему обращаются как к действующему лицу. Маме 

можно посоветовать пойти с больной дочкой к врачу, летчикам напомнить, что 

самолеты перевозят не только людей, но и грузы. Такие советы обогащают 

содержание игры. 

Руководя игрой, воспитатель всегда должен помнить о том, что нужно 

развивать инициативу, самостоятельность детей, сохранять их 

непосредственность, радость игры. Из приемов руководства игрой следует 

исключить всякого рода принуждение, никогда не фантазировать за ребенка, не 

придумывать за него игру. Нужно очень деликатно влиять на развитие 

интересов, на чувства детей, направлять работу их мысли и воображения. Только 

при таком руководстве успешно развивается игровое творчество. Чтобы найти 

правильный путь влияния на детскую игру, надо понимать ее, уметь наблюдать 

играющих детей. Изучение игры и воспитание детей в игре неразрывно слиты в 

едином педагогическом процессе. Я изучаю игру, чтобы лучше руководить ею. 

Особенно важно индивидуальное наблюдение за каждым ребенком. Ведь 

в творческой игре, больше чем во всякой другой деятельности, он обнаруживает 

свои склонности, переживания. Влияние на игры отдельных детей всегда связано 

с воспитанием детского коллектива в целом. 

Когда дети выбирают игру, я стараюсь следить, чем они руководствуются 

при этом, задумываются ли над тем, во что играть. 

Малышу нужно помочь в выборе игры и потому, что он еще не освоился 

с обстановкой детского сада, стесняется воспитателя, не решается взять 

привлекающую его игрушку, примкнуть к игре товарищей. В таких случаях игра 

помогает педагогу понять ребенка, сблизиться с ним. 

Игра - самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы делать игру 

содержанием детской жизни, раскрыть малышам многообразие мира игры. 

Сюжетные игры вместе с воспитателем и самостоятельные игры 

помогают детям понять логику простых жизненных ситуаций: «готовим Мишке 

обед», «купаем куклу», «лечим зайчика». 

При обучении детей сюжетно-ролевой игре перед воспитателем стоят 

задачи: 

-постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка; 

-помогать открывать новые возможности игрового отражения мира; 

-пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
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общению со сверстниками. 

Путь развития игры - это совместная игра воспитателя с детьми, создание 

обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому 

творчеству в свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, 

предметами-заместителями и воспитании доброго отношения детей друг к другу. 

Воспитатель должен уделить внимание: 

-обеспечению условий для возникновения и развития игровой 

деятельности (достаточное количество времени для игры; наличие площади для 

развертывания игровых действий, необходимых игрушек и пособий, и 

правильное их расположение в группе; обогащение детей впечатлениями 

и хорошее их самочувствие); 

-знать методику руководства игровой деятельностью; методы и приемы, 

направленные на поддержание и улучшение эмоционально-положительного 

состояния детей; обеспечение активности играющих; своевременное 

переключение с одного вида деятельности на другой, какими методами и 

приемами это достигается направление детей на игру. 

Итак, для развития сюжетно - ролевой игры воспитателю необходимо: 

осуществлять педагогическую поддержку сюжетно - ролевых игр детей; 

поощрять принятие роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое 

общение между детьми; поддерживать сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; одобрять ролевые реплики как средство 

кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе; участвовать в играх 

детей, демонстрируя образцы ролевого поведения; поощрять эмоциональное и 

словесное обозначение своей роли для партнера, называние словом игровых 

действий, связанных с ролью, выделение сверстника как возможного партнера 

по игре; 

следить за тем, чтобы предметно - игровая среда становилась средством 

развития самодеятельной игры; обеспечивать детям свободное использование 

образных игрушек, предметов - заместителей, средообразующих игровых 

модулей; 

разыгрывать с детьми сценки по знакомым сюжетам, поощрять само-

стоятельное развитие и изменение сюжета детьми. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми во второй младшей группе. 

В возрасте от 3 до семи лет ребёнок в игре начинает уже подражать 

деятельности взрослых. Здесь важны такие игры, которые позволяют познавать 

назначения предметов, их функции, учат детей пользоваться предметами как 

орудиями труда. Занятия с пирамидками, куклами, строительными наборами 

расширяют представления детей о величине, форме, цвете, положении 

предметов в пространстве, а занятия с игрушками на колесах, лопатками, 

совками, которыми можно копать снег, песок, повышают двигательную 

активность, улучшают координацию движения. Ребенок в игре начинает 

подражать деятельности взрослых, а игрушки служат ему символами, помогают 

развивать сюжеты игр, способствуют формированию начал отвлеченного 

мышления. 

В возрасте от 3 до 7 лет необходимы игры для ребенка со сверстниками 

на темы, близкие их опыту и отражающие события общественной жизни. Игры в 

это время служат средством формирования социального сознания ребёнка, 
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объединяют детей в коллектив, познания мира и его преобразования, при этом 

создаются условия для всех видов самостоятельной детской деятельности. 

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, 

должно направлять детей на отображение в игре разнообразных, новых для них 

явлений окружающей действительности, с другой стороны, усложняет способы и 

средства воспроизведения этой действительности. Знания детей об окружающей 

жизни, полученные из разных источников, определяют содержание игровых 

задач, тему сюжета. От умелого усложнения способов и средств решения 

игровых задач зависит формирование самой игры. 

Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во время 

специальных наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым 

опытом детей и новыми знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей 

учитываются при планировании работы по руководству игрой. 

Воспроизводя различные события жизни, через игру - эпизоды из сказок 

и рассказов, ребенок размышляет над тем, что видел, о чем читал и слышал; 

смысл многих явлениях, их значение становится для него более понятным. 

В игре умственная активность детей всегда связана с работой 

воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как действует человек, 

которому хочется подражать, что он говорит или делает. Воображение 

проявляется и развивается также в поиске средств для выполнения задуманного; 

прежде чем отправиться в полет, необходимо соорудить самолет; для магазина 

надо подобрать подходящие товары, а если их не хватает - изготовить самому. 

Так в игре развиваются творческие способности младшего школьника, 

способности ребенка. Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, 

делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельность. 

Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет 

плохо развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной игры. 

Большинство игр отражает труд взрослых; дети подражают домашним делам 

мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера, летчика, 

космонавта. Следовательно, в играх воспитывается уважение ко всякому труду, 

полезному для общества, утверждается стремление самим принимать в нем 

участие. 

Основной путь воспитания в игре - влияние на ее содержание, т.е. на 

выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых 

образов. 

Тема игры - это то явление жизни, которое будет изображаться: семья, 

детский сад, школа, путешествия, праздники. Одна и та же тема включает в себя 

различные эпизоды в зависимости от интересов детей и развития фантазии. 

Таким образом, по одной теме могут создаваться различные сюжеты. Каждый 

ребенок изображает человека определенной профессии (учитель, капитан, 

шофер) или члена семьи (мама, бабушка). Иногда разыгрываются роли 

животных, персонажей из сказок. Создавая игровой образ, ребенок не только 

выражает свое отношение к выбранному герою, но и проявляет личные качества. 

Все девочки бывают мамами, но каждая придает роли свои индивидуальные 

черты. Так же и в сыгранной роли летчика или космонавта сочетаются черты 

героя с чертами ребенка, который его изображает. Поэтому роли могут быть 



7 

 

одинаковыми, но игровые образы всегда индивидуальны. Методические приемы 

приносят результат в тех случаях, если воспитатель применяет их системно, 

учитывает общие тенденции психического развития детей, закономерности 

формируемой деятельности, если педагог хорошо знает и чувствует каждого 

ребенка. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его моральноволевых качеств, в игре 

реализуется потребность воздействия на мир. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных 

игр. 

Образ взрослого характеризуется не только атрибутами, но и 

ограничениями, набором специфических действий. Но на первом этапе 

подготовки мы еще не требуем от малыша выполнения специфических ролевых 

действий. Вместе с тем, игры «во взрослых» нужны малышу. Это отвечает его 

внутренним потребностям, потребностям его развития - растущему интересу к 

взрослым и их занятиям. Выход из этого противоречия в следующем 

методическом приеме, суть которого такова. Играя с детьми в хорошо знакомые 

и усвоенные ими играми воспитатель в удобный для этого момент дает образец 

вхождения в образ взрослого: обозначает себя представителем какой-либо 

профессии, используя для этого выразительный атрибут, им показывает два-три 

игровых действия. А вот детей к этому игровому действию не побуждает, т.к. это 

было бы преждевременным. 

Педагогические рекомендации. 

1. Педагогам необходимо стараться не занимать время отведенное для 

игры другими видами деятельности. 

2. Создать игровую среду в соответствии с возрастными 

особенностями, учитывать уровень развития детей, игровая среда должна быть 

динамичной. Атрибуты сюжетно-ролевой игры должны быть расположены в 

легко доступном для детей месте. Иногда атрибуты формируются в специально 

установленном порядке, а иногда детям предоставляется возможность создать 

игровую среду самостоятельно. 

3. Эффективным приемом руководства играми детей младшего 

дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей на главных 

ролях, причем первоначально рекомендуется использовать индивидуальную 

игру с данным ребенком, а в конце четвертого года жизни рекомендуется 

применять игру педагога с подгруппой детей. 

4. В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы 

руководства, чтобы не мешать ребенку, самостоятельно играть, т.к. только 

самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует 

развитию ребенка. 

5. Руководство игрой должно строиться на основе результатов 

наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей. 

6. Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию 

«взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей. 


