
Консультация для педагогов  

«Рекомендации для воспитателей по развитию игровой 

деятельности» 

Организация предметно-развивающего пространства 

 При организации предметно-развивающего пространства необходимо 

учитывать развивающий характер игры; особенности коллектива и каждого-

ребёнка. 
 В каждом возрасте - мы наблюдаем особенности в развитии игры: 

 - младший возраст - режиссерская игра (игра-манипуляция с предметами). 

   -  средний возраст - ролевая, игра- диалог. 

·   старший возраст - игры с правилами, режиссерская, игра - фантазия, 

сюжетосложение. 

 В группе должны присутствовать все виды игр и игрушек -(сюжетные, 

дидактические, моторные, театрализованные и т.д.); игрушки для мальчиков 

и девочек; игрушки для совместных и самостоятельных игр; личные игрушки 

детей (из дома). 

Этапы формирования игровой деятельности детей 

Первым этапом развития игровой деятельности является Ознакомительная игра. По 

мотиву, заданному ребёнку взрослым с помощью предмета игрушки, она 

представляет собой предметно-игровую деятельность. Её содержание составляют 

действия манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта 

деятельность младенца весьма скоро меняет своё содержание: обследование 

направленно на выявление особенностей предмета- игрушки и потому перерастает в 

ориентированные действия- операции. 

 Следующий этап игровой деятельности получил название Отобразительной игры,   

в которой отдельные предметно-специфические операции переходят в ранг 

действии, направленных на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с помощью данного предмета определённого эффекта. Это 

кульминационный момент развития психологического содержание игры в раннем 

детстве. Именно он создаёт необходимую почву для формирования у ребёнка 

соответствующей предметной деятельности. На рубеже первого и второго годов 

жизни ребёнка развитие игры и предметной деятельности смыкается и 

одновременно расходится. Теперь же различия начинают проявляться и в способах 

действий, ¾ наступает следующий этап в развитии игры: она становится сюжетно - 

отобразительной. Меняется и ее психологическое содержание: действия ребенка, 

оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной форме 

использование предмета по назначению.  

Так постепенно зарождаются предпосылки сюжетно-ролевой игры. На данном этапе 

развития игры слово и дело смыкаются, а ролевое поведение становится моделью 

осмысленных детьми отношений между людьми.  



Наступает этап собственно-ролевой игры, в которой играющие моделируют 

знакомые им трудовые и общественные отношения людей. Научные представление о 

поэтапном развитии игровой деятельности даёт возможность выработать более 

чёткий, систематизированные рекомендации по руководству игровой деятельностью 

детей в различных возрастных группах. 

Рекомендации для воспитателей по развитию игровой деятельности в младшей 

группе. 

1. Помнить! Игра – важная и существенная составляющая жизни детей в детском 

саду. 

2. Предоставить каждому ребёнку возможность реализовать свои потребности и 

интересы. 

3. Играя с детьми, помогать им, адаптироваться к условиям жизни в детском саду. 

4. Формирование умения детей принимать и словесно обозначать игровую роль. 

5. Формировать у детей умения, необходимые для сюжетно - отобразительной игры: 

предметные действия «понарошку». 

6. Опираться на интересы каждого из детей, развёртывать в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т.д.), использовать 

мотивы знакомых сказок. 

7. Подводить ребёнка к пониманию той или мной роли (он сам в игре может быть 

кем-то иным – мамой, шофёром, доктором и т.д.). 

8. Формировать у ребёнка использовать сюжетные игрушки, предметы-заместители 

(палочка градусник и т.д.). 

9. Включать в игру по любой тематике эпизоды «телефонных разговоров», различных 

персонажей для активизации ролевого диалога. 

10. Поощрять стремление детей «оживлять» игрушки. Выполнять, роль, за себя и 

игрушку. 

11. Играя с детьми, занимать позицию равного заинтересованного партнёра. 

12. Вызывать у ребёнка ощущение эмоциональной общности с взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним. 

Рекомендации воспитателю по развитию игровой деятельности в средней 

группе. 

1. Воспитатель постоянно использует разнообразную тематику детской игры по 

мотивам известных сказочных и литературных сюжетов. 

2. Обеспечить условия для свободной, самостоятельной индивидуальной игры 

(режиссерской), поддерживать эмоциональное и положительное состояние 

ребёнка. 

3. Формировать у детей более сложные игровые умения, поведение в соответствии с 

разными ролями партнёров, менять игровую роль. 

4. Воспитатель поощряет самостоятельную совместную игру детей в небольших 

подгруппах. 

5. Воспитатель в случае необходимости помогает, ребёнку подключится к игре 

сверстников, находя для себя подходящую по смыслу роль. 

6. Воспитатель делает существенный акцент на ролевом диалоге 

7. Воспитателю включаться в совместную игру в качестве партнёра. 

8. В ходе игры воспитатель не придерживается жёсткого плана, а импровизирует, 

принимая предложения партнёра – ребёнка относительно дальнейших событий. 

9. Учить развёртывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая 

сюжетные замыслы партнёров. 



10. Учить детей соотносить свою игровую роль с множеством других ролей для 

развёртывания интересного сюжета. 

11. Развивать у детей интерес к игре, воспитывать умение самостоятельно занять себя 

игрой (индивидуальной и совместной со сверстниками). 

12. Использовать минимальное количество игрушек, чтобы манипуляции с ними не 

отвлекали внимание ребёнка от ролевого взаимодействия. 

13. Формировать у детей новые, более сложные способы построения ролевой игры. 

Рекомендации воспитателю по развитию игровой деятельности с детьми старшего 

возраста (старшие, подготовительные группы). 

1. Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи, жестов при 

передаче характеров исполняемого персонажа. 

2. Обеспечить условия для игровой деятельности детей. 

3. Дать возможность свободного выбора ребёнком выбора игры, соответствующего 

его интересам. 

4. Воспитатель поощряет детскую инициативу. 

5. Может подключиться к игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, может ввести в игру роль из 

другого смыслового контекста (это заставляет детей разворачивать сюжет в новом 

направлении). 

6. Воспитатель способствует развитию у детей инициативы и самостоятельности в 

игре, активности в реализации игровых замыслов. 

7. Поощрять стремление ребёнка изготовить своими руками недостающие для игры 

предметы. 

8. Уделять внимание формированию у детей умений создавать новые разнообразные 

сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнёрами, придумывать новые правила 

и соблюдать их в процессе игры. 

9. Способствовать укреплению детских игровых объединений, быть внимательным к 

отношениям, складывающимся детьми в игре. 

10. Ориентировать детей на сотрудничество в совместной игре, регулировать их 

поведение на основе творческих игровых замыслов. 

11. Развивать умения детей самостоятельно организовывать совместную игру, 

справедливо решать возникшие в игре конфликты. Использовать для этого 

нормативные способы (очередность, разные виды жребия). 

12. Развивать у детей умения широко использовать игровую роль для развёртывания 

разнообразных сюжетов, для включения в согласованную со сверстниками игру. 

13. Совершенствовать умение детей регулировать поведение на основе игровых 

правил. 

14. Воспитатель постепенно формирует у детей умение творчески комбинировать 

разнообразные события, создавая новый сюжет игры. 

15. Воспитатель поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по 

мотивам сказок, литературных произведений, предлагая разные формы: 

драматизация по ролям, кукольный театр, участвует вместе с детьми. 

16. Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей (6-7 лет) игру-

драматизацию по готовым сюжетам в виде короткого спектакля для младших детей 

или сверстников. 

Рекомендации по планированию игровой деятельности. 

1. Дидактические игры Ежедневно утром и вечером 



2. Развивающие (на развитие логического мышления, сенсорных 

способностей). 

Ежедневно утром и вечером 

3. Словесные, ТРИЗ игры. Ежедневно утром и вечером 

4. Пальчиковые, хороводные Ежедневно утром и вечером 

5. Подвижные, с правилами. Ежедневно утром и вечером 

6. ПДД, ОБЖ, ЗОЖ (по 1-2 игры) Ежедневно утром и вечером 

Рекомендации по составлению конспекта сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: - образовательные; по формированию сюжета игры (автобус, космос). 

- развитие воображения, наблюдательности, подражания, использования знаний, умений, 

навыков детей. - воспитательные: усвоение норм и правил поведения в коллективе, 

выполнение правил по сюжету игры; -трудовые: действия детей в процессе игры и при 

подготовке к игре; - использование художественного слова и художественной 

деятельности; - развитие речи и активизация словаря 

Методические приёмы по руководству игрой. 

- Участие воспитателя с младшими группами детей, указание, напоминание, беседы с 

детьми, индивидуальная работа с малоактивными детьми. 

- Подготовка материала к данной игре. 

Подготовка воспитателя к данной игре: - изучение методической литературы; - 

составление плана игры, конспекта; - приготовление атрибутов детьми с родителями. 

Предварительная работа с детьми, подготовка к игре с целью представления игры. 

- Деятельность детей в игре. 

- Распределение по игровым группам. 

- Перечень правил о каждой игре. 

Ход игры. 

Итог игры. Оценка поведения по сюжету, заинтересованность детей продолжением игры. 

Рекомендации по подготовке сюжетно-ролевых игр и усложнению их сюжетов. 

1. Использование сюрпризных моментов (получение письма, посылки, телеграммы, 

приезд и встреча гостя и т.п.) с целью поддержания интереса детей к игре. 

2. Отправление письма, посылки с сообщением, с просьбой. 

3. Чтение книг по теме игры, обсуждение сюжета, поступков героев. 

4. Проведение экскурсии по теме игры. 

5. Наблюдение за трудом взрослых в ближайшем окружении ребёнка (врача, 

медсестры, повара, швеи и т.д.). 

6. Проведение бесед о различных профессиях, сопровождаемых рассматриванием 

картинок соответствующих иллюстраций. 

7. Введение в уже знакомую игру новой роли, уточнение обязанностей. 



8. Оказание детям помощи в организации игровой обстановки. 

9. Совместная с детьми игра. 

10. Внесение новых атрибутов, уточнение их значения, вариантов применения. 

11. Постановка проблемных игровых задач. 

12. Посещение другой группы, просмотр аналогичной игры, её обсуждение. 

13. Поручение детям поговорить с родителями по теме игры (чем интересна та или 

иная профессия) после чего дети делятся друг с другом тем, что узнали. 

14. Поручение родителям посетить с детьми театр, зоопарк, магазины и т.д.; 

обменяться впечатлениями. 

15. Составление детьми рассказов на темы «Как мы играли», «Как можно играть ещё 

интереснее», «Как мы помогали друг другу» и др. 

16. Составление рассказов по сюжетно-образным игрушкам. 

17. Составление с детьми альбома по тематике игры. 

18. Обсуждение с детьми плана сюжетно-ролевой игры. 

19. Обсуждение хода и результатов игры (цель: помочь детям осознать свои действия и 

поступки в сюжетно-ролевой игре). 

20. Использование мимических этюдов, элементов психогимнастики. 

21. Привлечение детей к изготовлению и оформлению атрибутов игры. 

Структура конспекта-сценария сюжетно-ролевой игры со старшими 

дошкольниками. 

1. Тема игры. 

2. Цель игры. 

3. Задачи игры (примерные): - сделать игру интересной и привлекательной для 

дошкольников за счёт учёта игровых интересов и предпочтений детей; - развивать умение 

сюжетосложения; - развивать умение распределять роли и действовать согласно им; - 

развивать умение входить в воображаемую ситуацию и действовать в соответствие с ней, 

создавать необходимые постройки; - воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми; - развивать познавательные психические процессы (воображение, память, 

мышление, речь и внимание) и детское творчество. 

4. Игровое оборудование. 

5. Ход игры: - Организационный момент (рассматривание картинки, постройка 

нужной модели из стульев, строительных материалов и распределение ролей). - 

Развитие сюжета игры (куда, зачем, что для этого делаем, ролевые действия детей и 

т.д.) 

6. Подведение итогов игры (проводит воспитатель). 

Вам понравилась игра? Как вы считаете, все мы справились со своими ролями? Все 

соблюдали правила? А как может продолжиться наша игра? Каких героев (роли) мы 

можем придумать вместе с вами для игры ещё? Что нового вы сегодня узнали? 

Практические рекомендации для воспитателей по планированию дидактических 

игр». 

 Планирование дидактических игр должно занимать значительное место в 

планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. Являясь 



эффективным средством обучения, они могут быть составной частью занятия, а в 

группе раннего возраста - основной формой организации учебного процесса. Кроме 

того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут играть по 

своему желанию как всем коллективом, небольшими группами или же 

индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и материала для 

них в соответствии с общим планом педагогической работы. 

 Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить их 

знания, уровень их умственного развития, особенности поведения. Это может 

подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в чём они сильны, в чём 

отстают. 

 Дидактические игры кратковременны (10-20мин); 

 Очень важно во всё время игры поддерживать у ребенка увлеченность игровой 

задачей, стараться, чтобы в это время не снижалась умственная активность 

играющих, не падал интерес к поставленной задаче. 

 Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время дня: утром до 

завтрака, между завтраком и занятием, в перерывах между занятиями, на прогулке, 

во второй половине дня. Игры в утренние часы способствуют созданию у детей 

бодрого, радостного настроения на весь день. Каждый может заняться любимыми 

играми, по желанию объединиться с друзьями. 

 . При этом следует учитывать характер предстоящего занятия. Перед 

физкультурным занятием предпочтительны спокойные игры, а если занятие 

требует однообразного положения, желательны более активные подвижные игры 

или словесные с двигательным компонентом. Необходимо чтобы время, 

отведенное для игр, было полностью отдано игре. Иногда из-за чрезмерной 

загруженности детей организованной учебной деятельностью или из-за 

нерационального использования времени - время игры сокращается. Этого нельзя 

допускать! 

 Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об усложнения 

игр, расширения их вариативности (возможно придумывание более сложных 

правил). 

 На занятиях используются те д/игры, которые можно проводить фронтально, со 

всеми детьми. Они используются в качестве метода закрепления, систематизации 

знаний детей. 

 При планировании д/игр в воспитательно-образовательном процессе необходимо, 

чтобы новые игры, взятые на занятии, затем проходили в блоке совместной 

деятельности с детьми и использовались детьми в их самостоятельной 

деятельности, являясь при этом высшим показателем способности занять себя 

деятельностью, требующей приложения умственных усилий. 

 Д/игры в большинстве случаев проводятся тогда, когда дети уже получили на 

занятиях определенные знания и навыки, иначе будет достаточно трудно 

осуществить игру. 

 Д/игры можно использовать и для проверки знаний и умений детей. Важным 

показателем результатов обучения является усвоением пройденного на занятиях 

всеми детьми. 

 Чаще всего это проверяется д/игрой, в процессе которой, педагог устанавливает, на 

сколько правильно поняли и усвоили содержание занятия не только способные, но 

средние и слабые дети. Выявив уровень знаний и умений детей, необходимо 

наметить дальнейшую работу по устранению недостатков. 

 Д/игра-это практическая деятельность, с помощью которой можно проверить 

усвоили ли дети знания обстоятельно, или поверхностно и умеют ли они их 

применить, когда это нужно. Дети усваивают знания тем полнее, чем шире их 



можно применить на практике в различных условиях. Достаточно часто бывает, 

когда ребенок усваивает на занятии определенные знания, но не умеет 

использовать их в измененных условиях. 

 В связи с тем, что д/игра является незаменимым средством преодоления различных 

трудностей в умственном развитии детей, необходимо планировать использования 

д/игр в индивидуальной работе с детьми. Индивидуальная работа с детьми с 

использованием д/игр может планироваться по всем видам и типам игр. 

Индивидуальные д/игры, которые организует воспитатель, создают благоприятные 

условия для непосредственного контакта с ребенком, помогают глубже выяснить 

причины отставания ребенка, способствуют более активному упражнению в 

учебном материале. 

 В д/игре применяются знания, полученные на занятии, обобщаются сведения, 

полученные посредством личного опыта, активизируются познавательные 

процессы и повышается уровень умственного развития отстающих детей. 

Особенности руководства дидактическими играми детей младшего дошкольного 

возраста 

 В этом возрасте дидактические игры помогают детям лучше узнать окружающие 

предметы, различать и называть их цвет, форму и возможные действия с ними. Они 

способствуют координации движений, развитию глазомера, овладению 

пространственным ориентированием. Приучают детей слышать слово и соотносить 

его с конкретной игрушкой, предметом, действием 

 У детей младшего дошкольного возраста возбуждение преобладает над 

торможением, наглядность действует сильнее, чем слово, поэтому целесообразнее 

объяснение правил объединить с показом игрового действия. Воспитатель 

полностью и подробно объясняет правила игры и показывает их в ходе самой игры, 

принимая в игре на себя ведущую роль. Педагог играет вместе с детьми. 

 Сюрпризный момент должен стоять на первом месте в организации игр, 

необходимо, прежде всего, вызывать у детей интерес к дидактическому материалу, 

учить их играть с ним. Игры необходимо проводить так, чтобы они создавали 

бодрое, радостное настроение у детей, учили бы детей играть, не мешая друг другу, 

постепенно подводили к умению играть небольшими группками и осознавать, что 

вдвоем играть интереснее. 

 В проведении дидактических игр с детьми младшего дошкольного возраста нужна 

активность воспитателя в обучении детей приемам игровых действий. Учить детей 

в игре правильно раскладывать предметы (брать в правую руку и класть слева 

направо). 

 В ходе игры воспитатель использует вопросы, дает советы и предложения, 

поощряет детей, контролирует действия детей. 

Особенности руководства дидактическими играми детей среднего возраста 

 В этом возрасте необходимо уделить внимание дидактическим играм, 

направленным на закрепление, обобщение имеющихся знаний у детей, умение 

использовать приобретенные знания на практике. 

 У детей среднего дошкольного возраста есть некоторый опыт совместных игр, но и 

здесь воспитательница принимает участие в дидактических играх. Она является 

учителем и участником игры, учит детей и играет с ними, стремится вовлечь всех 

детей, постепенно подводит их к умению следить за действиями и словами 

товарищей, т. е. интересуется процессом всей игры. Постепенно, по мере 

накопления опыта детьми воспитатель начинает играть второстепенную роль в 



игре, т.е. выполнять роль, ведущего, но при возникновении каких-либо проблем в 

игре, снова включается в нее. 

 Правила игры объясняются педагогом перед игрой и показываются с помощью 

«пробного хода». Своим примером воспитатель предупреждает неправильные 

действия детей. В ходе игры педагог внимательно следит за выполнением правил. 

 В ходе игры воспитатель так же задает вопросы детям, наводящего или 

проблемного характера, делает реплики, дает советы, поощряет. На этом 

возрастном этапе педагог постепенно, ориентируясь на индивидуальные 

особенности детей, может давать оценку игровых действий, игры. 

Особенности руководства дидактическими играми детей старшего дошкольного 

возраста 

 Дети старшего дошкольного возраста обладают значительным игровым опытом и 

настолько развитым мышлением, что они легко воспринимают чисто словесные 

объяснения игры. Лишь в отдельных случаях требуется наглядный показ. С детьми 

этого возраста проводятся дидактические игры со всей группой, с небольшими 

группками. У них, как правило, складываются коллективные взаимоотношения на 

почве совместных игр. Поэтому с группами старшего возраста уже могут быть 

использованы в игре элементы соревнования. 

 В дидактических играх детей старшего дошкольного возраста отражаются более 

сложные по своему содержанию жизненные явления (быт и труд людей, техника в 

городе и деревне). Дети классифицируют предметы по материалу, назначению 

(например, игра «Где что спрятано»). 

 Широко используются в этом возрасте словесные игры, требующие большого 

умственного напряжения. У детей данного возраста в дидактических играх больше 

проявляется произвольное внимание, самостоятельность в решении поставленной 

задачи, в выполнении правил. Руководство должно быть таким, чтобы игра 

содействовала умственному и нравственному воспитанию и в то же время 

оставалась игрой. Необходимо и в этом возрасте сохранить эмоциональный 

настрой детей, переживание радости от хода игры и удовлетворения от результата, 

т. е. решения задачи. Руководя настолько-печатными играми, воспитатель 

развивает у детей способность различать, узнавать, припоминать. Опираясь на 

возбуждение и торможение нервной системы, упражняет внимание детей, так как 

картинки неожиданно быстро сменяют друг друга и новые зрительные образы 

вызывают у детей слуховые и словесные образы. Дети упражняются в быстроте, 

точности и прочности запоминания, в сохранности воспроизведения этих образов. 

В этом возрасте объяснение правил осуществляется перед игрой, как правило, без 

показа их выполнения. Чаще всего это словесное объяснение, но если игра сложная 

или новая, то можно предложить ребятам «пробный ход». 

 Воспитатель не принимает участие в играх, но следит за выполнением правил 

игры, за ходом игры, 

 В дидактических играх воспитатели ставят ребенка в такие условия (игровые), 

когда он вынужден вспомнить, что ему говорили на практике, во время экскурсий, 

а это очень важно при подготовке ребенка к школе. 

 Зная индивидуальные особенности детей, воспитатель советует им распределять 

между собой роли в игре так, чтобы поставить ребенка, у которого не 

сформировались моральные нормы поведения, в такие игровые условия, когда он, 

выполняя, роль, должен будет проявить внимание, доброжелательность, заботу о 

товарище, перенося затем эти качества в повседневную жизнь. Педагог широко 

использует пример сверстника, направляет игру, используя советы, напоминания. 



В игре дети должны проявить упорство при выполнении правил, вспомнить 

определенные события из окружающей жизни. 

 Заканчивая игру, воспитатель должен напоминать детям название игры, отдельные 

игровые правила, поддержать интерес детей к дальнейшему продолжению игры. 

Дает оценку действиям детей, но следует помнить о том, что не каждая игра 

требует оценки, так как оценка может быть заключена в результате игры или 

нарушить хорошее настроение детей. 

 При повторном проведении игры ребята усваивают полный порядок, игровые 

правила и способы действий. Необходимость повторности игры определяется и 

тем, что не все ее участники одинаково успешно овладевают всеми элементами 

дидактических игр до такой степени, чтобы они переходили в их самостоятельную 

деятельность. Как правило, чтобы повысить активность детей в игре и сохранить к 

ней продолжительный интерес, при ее повторности дидактические и игровые 

задачи усложняются. Для этого педагогом используется внесение нового игрового 

материала, введение дополнительных ролей, замена наглядного дидактического 

материала на словесный и т. д. 

 

 

 

 

 

 


