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Игра возникает тогда, когда появляются нереализуемые непосредственно тен-
денции ребенка действовать как взрослый и вместе с тем сохраняется характерная для 
раннего детства тенденция к немедленной реализации желаний. Сущность игры, по Л. С. 
Выготскому, состоит в том, что она есть исполнение обобщенных желаний ребенка, ос-
новным содержанием которых является система отношений со взрослыми. 

Суть игры состоит в том, что в ней ребенок оперирует значениями, оторванными от 
вещей, но опираясь на реальные действия. Противоречие игровой деятельности состоит в 
том, что в ней возникает движение в смысловом поле, но способ движения остается как во 
внешнем действии: в игре все внутренние процессы развернуты во внешнем действии. 

В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые так или иначе со-
ответствуют некоторым общественно-трудовым функциям взрослых, и вносит в свою иг-
ру некоторые нормы отношений, связанных с этими функциями. В процессе игры проис-
ходит воспроизведение этих отношений в совместной деятельности детей. Ребенок начи-
нает ориентироваться в общем смысле человеческой деятельности, в том, что любое 
предметное действие включено в человеческие отношения, так или иначе направлено на 
других людей и оценивается ими. Ребенок обнаруживает, что сами отношения имеют ие-
рархическую систему соподчинения, управления и исполнения. 

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 
человека и сопоставляя их с собственным реальным опытом, ребенок начинает различать 
внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни. Он откры-
вает у себя наличие переживаний и начинает осмысленно ориентироваться в них, благо-
даря чему у него возникают новые отношения к самому себе. Эти переживания обобща-
ются (по Л. С. Выготском, возникают аффективные обобщения), у ребенка появляется да-
же «логика чувств». 

Значение игры для психического развития ребенка дошкольного возраста.  По Д.Б. 
Эльконину, значение игры «определяется тем, что она затрагивает наиболее существен-
ные стороны психического развития личности ребенка в целом, развития его сознания». 

Главные линии влияния игры на развитие психики: 

1. Развитие мотивационно-потребностной сферы: ориентация в сфере человеческих 
отношений, смыслов и задач деятельности; формирование новых по содержанию соци-
альных мотивов, в частности стремления к общественно значимой и оцениваемой деятель-
ности; формирование обобщенных сознательных намерений; возникновение соподчине-
ния, иерархии мотивов. 

2. Развитие произвольности поведения и психических процессов. Главный пара-
докс игры состоит в зарождении функции контроля внутри свободной от принуждения, 
эмоционально насыщенной деятельности. В ролевой игре ребенок ориентируется на обра-
зец действия (эталон), с которым он сравнивает свое поведение, т.е. контролирует его. В 
ходе игры создаются благоприятные условия для возникновения предпосылок произволь-
ного внимания, произвольной памяти, произвольной моторики. 

3. Развитие идеального плана сознания: стихийный переход от мышления в дейст-
виях (через этап размышления о предмете- заместителе) к мышлению в плане представле-
ний, к собственно умственному действию. 

4. Преодоление познавательного эгоцентризма ребенка. Познавательная децентра-
ция формируется «двойной позицией играющего» (страдает как пациент и радуется как 
хорошо исполняющий свою роль), координацией различных точек зрения (отношения «по 
роли» и реальные партнерские взаимодействия, соотнесение логики реального и игрового 
действия). Закладываются основы рефлексивного мышления — способности анализиро-
вать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими 
ценностями. 

5. Развитие чувств, эмоциональной саморегуляции поведения. 
6. Развитие речи: игра способствует развитию знаковой функции речи, стимулиру-

ет связные высказывания 
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7.  Для развития воображения игра имеет определяющее значение, поскольку в иг-
ровой деятельности ребенок, учится замещать один предмет другим и "примерять" на себя 
различные роли, их образы и действия. 

8.  Влияние         игры на развитие личности заключается в том, что в ней ребенок 
осваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, приобретая, 
таким образом, навыки общения и способы волевой регуляции своего поведения. 

9. Игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить свои дейст-
вия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями. В игре эта возможность откры-
вается потому, что ребенок находится в двойной позиции- исполняющего роль и контро-
лирующего качество (правильность) ее исполнения 

10. Внутри игры первоначально возникают другие виды деятельности (рисование, 
конструирование, учебная деятельность). 

В структуре игры можно выделить несколько элементов. 

1. Любая игра имеет тему — область действительности, которую ребенок воспро-
изводит в игре; дети играют в «семью», «больницу», «столовую», «магазин», «Бабу Ягу и 
Ивашечку», «Белоснежку и семь гномов» и т.д.. Чаще всего тема берется из окружающей 
действительности или заимствуются сказочные, книжные темы. 

2. В соответствии с темой строится сюжет, сценарий игры; к сюжетам относят оп-
ределенную последовательность событий, разыгрываемых в игре. 

Сюжеты: индустриальные, сельскохозяйственные, ремесленные, строительные иг-
ры; игры с бытовыми (семейный быт, сад, школа) и общественно- политическими сюже-
тами (демонстрация, митинг); военные игры, драматизации (цирк, кино, кукольный театр, 
постановки сказок и рассказов) и т.д. Некоторые игры (особенно с бытовыми сюжетами) 
разыгрываются с разным содержанием на протяжении всего дошкольного детства. 

Игры на одну и ту же тему могут быть представлены разными сюжетами: так, на-
пример, игра в «семью», в «дочки-матери» реализуется разыгрыванием сюжетов прогул-
ки, обеда, стирки, приема гостей, мытья ребенка, его болезни и т.д. 

3. Третий элемент в строении игры – роль – обязательный набор действий и правил 
их выполнения, моделирование реальных отношений, существующих между людьми, но 
не всегда доступных ребенку в практическом плане. Роли выполняются детьми при по-
мощи игровых действий: «врач» делает укол «больному», «продавец» отвешивает «поку-
пателю» «колбасу», «учитель» учит «учеников» «писать» и т.д. 

4. Содержание игры — то, что ребенок выделяет как основной момент деятель-
ности или отношений взрослых. Дети разных возрастных групп при игре с одним и тем же 
сюжетом вносят в нее разное содержание: для младших дошкольников это — многократ-
ное повторение какого-либо действия с предметом (поэтому игры могут именоваться по 
названию действия: «качать куколку» при игре «в дочки — матери», «лечить медвежонка» 
при игре «в больницу», «резать хлеб» при игре «в столовую» и т.д.); для средних это — 
моделирование деятельности взрослых и эмоционально значимых ситуаций, выполнение 
роли; для старших — соблюдение правила в игре. 

5. Игровой материал и игровое пространство — игрушки и разнообразные другие 
предметы, при помощи которых дети разыгрывают сюжет и роли и границы, в пределах 
которых территориально разворачивается игра:. Особенностью игрового материала стано-
вится то, что в игре предмет используется не в своем собственном значении (песок, плит-
ки, лоскутки, пуговицы и т.п.), а в качестве заместителей других, недоступных ребенку 
практически, предметов (сахар, тротуарные блоки, ковры, деньги и т.п.). Пространство 
может символизироваться наличием определенного предмета (например, сумочка с крас-
ным крестом, положенная на стул, означает «территорию больницы») или даже обозна-
чаться (например, дети мелом отделяют кухню и спальню, дом и улицу, тыл и фронт). 

6. Ролевые и реальные отношения — первые отражают отношение к сюжету и роли 
(конкретные проявления персонажей), а вторые выражают отношение к качеству и пра-
вильности выполнения роли (они позволяют договариваться о распределении ролей, вы-
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боре игры и реализуются в игровых «ремарках» типа «надо делать так», «ты неправильно 
пишешь» и т.п.). 

Будучи ведущей деятельностью на протяжении всех лет дошкольного детства, 

игра неодинакова на всем своем протяжении. Закон развития игры выражает связь пред-
метных, процессуальных игр раннего детства и игр с правилами, которые возникают в уже 
старшем дошкольном возрасте. 

1. Игры подражательно-процессуальные характеризуются тем, что в них игровая 
роль и воображаемая ситуация открыты, а правило скрыто. Сюжетная игра на протяжении 
дошкольного возраста претерпевает трансформации; различают такие ее разновидности: 
сюжетно - ролевая игра, режиссерская игра, игра-драматизация. Однако во всякой ролевой 
игре заключены определенные правила, которые вытекают из взятой на себя ребенком ро-
ли (например, как должна вести себя мама, или разбойники, или потерпевшие кораб-
лекрушение) . 

2. Игра с правилами — это игра со скрытой воображаемой ситуацией, скрытой иг-
ровой ролью и открытыми правилами. В игре с зафиксированными правилами внутренне 
заключена задача (например, в игре «в классики» нужно достичь цель, соблюдая ряд усло-
вий, о которых специально договариваются). Игра с правилами подготавливает появление 
обучающей дидактической игры как переходной рубежной формы на пути к сознательно-
му учению. 

В детской психологии выделяют следующие этапы развития игры. 
1. Предметная игра. В младшем дошкольном возрасте игры носят процессуальный 

характер. В несложных по содержанию играх смысл для детей содержится в самом про-
цессе действования, а не в том результате, к которому это действие должно привести. 
Этап предметной игры связан с овладением специфическими функциями предметов, еще 
недоступных ребенку в практической деятельности. Способом является разворачивание и 
обозначение в игре условных предметных действий («кормить куклу», «резать хлеб»). 

2. Ролевая игра. В среднем дошкольном возрасте в играх главное место занимает 
выполнение роли, и интерес игры состоит именно в выполнении моделирующих от-
ношения взрослых действий. Этап ролевой игры обусловлен овладением ребенком отно-
шениями между людьми, опосредующими отношение к предметам. Этой игре соответст-
вует и следующий по сложности способ — ролевое поведение, связанное с обозначением 
и реализацией ролевой позиции, подчиняющей себе предметные действия (играть «во 
врача», «в дочки-матери» «в Изауру», «в милиционеров»). 

3. Игра с правилами. На этом этапе детей интересует не просто роль как таковая, но 
и то, насколько реалистично она выполняется. Повышается требовательность детей к 
правдивости и убедительности, реалистичности исполнения ролей и сюжетов, использо-
ванию игрового материала (к игре охотно привлекаются реальные предметы и вещи, оде-
жда взрослых), к соблюдению правил в игре. 

Данный этап связан с выделением ребенком скрытых в отношениях между людьми 
задач и правил человеческих действий и сдвигом мотива игры с процесса на результат. 
Появляются игры-драматизации, игры-фантазирования, игры-сюжетосложение, связанные 
с развертыванием в игре последовательности целостных ситуаций («играть в больницу», 
«играть в парикмахерскую»). 

Развитие игры идет от ее индивидуальных форм к совместным. 
Взаимоотношения детей в ситуации совместной игры носят различный характер. 

Это и отношения по сюжету и роли - игровые; и взаимоотношения детей как партнеров, 
выполняющих общее дело - реальные. 

Игровые отражают отношения детей по роли и сюжету. Реальные - это взаимоот-
ношения детей как партнеров, выполняющих общее дело, что требует определенной фор-
мы общения и специальных умений (согласовывать действия, создавать сюжетный замы-
сел, соразмерять свои желания и возможности). Дети договариваются о сюжете, рас-
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пределяют роли, обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и недоразумения. Взаи-
модействуя в игре, дети учатся общаться, согласовывать свои точки зрения. 

История становления координации игровых взаимодействий на протяжении ранне-
го и дошкольного детства включает несколько этапов. Среди них: 

 игра в одиночку; 
 игра-наблюдение; 
 параллельная игра — игра рядом, но не вместе; 
 ассоциативная игра, игра- сотрудничество; 
 совместная, коллективная игра. 

С возрастом растет состав участников игры и длительность существования 

игрового объединения. 

1. Младшие дошкольники чаще играют в одиночку, но уже у 3-летних детей фик-
сируются объединения группами в 2—3 ребенка. Продолжительность такого объединения 
коротка (всего 3-5 минут), после чего дети одной группы могут присоединиться к другим 
группам. За 30-40 минут наблюдения за игрой малышей можно зафиксировать до 25 таких 
перегруппировок. 

2. К 4—5 годам группы охватывают от 2 до 5 детей, а продолжительность совмест-
ной игры здесь доходит до 40-50 минут (чаще около 15 минут). Обычно игра начинается 
одним ребенком, а затем к нему присоединяются другие; предложение одного ребенка на-
ходит отклик у других детей, на основе чего возникают игры с общим сюжетом. В сред-
нем дошкольном возрасте дети уже могут согласовывать свои действия, распределять ро-
ли и обязанности. 

3. У детей 6—7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение 
ролей до ее начала и коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся мно-
гочисленными и долговременными (иногда дети способны играть одну игру в течение не-
скольких дней, сохраняя игрушки и игровое пространство). 

Тематика игр также меняется со временем. Д. Б. Эльконин говорит о двух тема-
тических группах игр: 1) взрослые, их работа, отношения с другими людьми; 2) эмо-
ционально значимые события. 

По мере усложнения и расширения опыта ребенка изменяется и мотивация игровой 
деятельности. 

1. Для младшего и среднего дошкольного возраста характерным мотивом служит вос-
создание эмоционально значимых ситуаций и действий значимых взрослых и желание 
общаться. 

2. Для старших дошкольников мотивом становится еще и фантазирование, так как 
оно связано с относительной независимостью от внешних обстоятельств и возможностью 
действовать по «собственному хотению, по собственному велению». 

2) Новообразование дошкольного возраста 
Возрастные особенности, требующие учета и изменения подходов к воспитанию 

ребенка, формируются под влиянием проявляющихся новообразований в его развитии.  
Новообразование - это что-то новое, появившееся впервые (например, первый зуб) 

в результате взросления.  
Основными новообразованиями дошкольного возраста являются готовности к 

школьному обучению: 
 коммуникативная готовность; 
 когнитивная готовность; 
 уровень эмоционального развития; 
 технологическая оснащенность; 
 личностная готовность. 

Коммуникативная готовность 
Коммуникативная готовность заключается в том, что ребенок может нормально 

взаимодействовать с людьми по правилам, нормам. В дошкольные годы социализация де-
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тей позволяет им преодолеть агрессивность, они становятся более внимательными, забот-
ливыми, готовыми сотрудничать с другими детьми. Дошкольники умеют даже «вчувство-
ваться» в состояние окружающих. Они начинают понимать, что их сверстники и взрослые 
люди чувствуют и переживают не всегда так, как они. Поэтому многие адекватно реаги-
руют на переживания других. К 6-7 годам для ребенка происходит расслаивание сферы 
человеческих взаимоотношений на нормативные (в деятельности) и человеческие (по по-
воду деятельности). Для него симпатия и антипатия более значимы, чем нормы и правила. 

Когнитивная готовность 
Имеется в виду уровень развития познавательных процессов: внимания, мышления, 

памяти, воображения. Все это связано с игрой. По Пиаже, дошкольник находится на 2 
стадии умственной активности. Умственное развитие от 3 до 6 лет характеризуется фор-
мированием образного мышления, которое позволяет ему думать о предметах, сравнивать 
их в уме даже тогда, когда он их не видит. Однако логическое мышление еще не сформи-
ровалось. Этому препятствует эгоцентризм, центрация и неумение сосредоточиться на из-
менениях объекта. 

Ребенок начинает формировать модели той действительности, с которой имеет де-
ло, строить ее описание. Делает он это с помощью сказки. Сказка – это такая знаковая 
система, с помощью которой ребенок интерпретирует окружающую действительность. 4-5 
лет – сказочного мышления. Затем оно разрушается («Это не по правде»). Когда ребенок 
начинает различать быль и небыль, сказка превращается в миф. 

Отличается сказка от мифа по функции. Миф – объяснение некоторых сторон дей-
ствительности. А сказка – средство организации поведения ребенка, у нее сугубо педаго-
гическая функция. Сходство – в системе образов. 

Ребенок творит собственную мифологию, начиная с 5 лет. Именно к этому возрасту 
относятся различные вопросы о происхождении. Эти вопросы носят принципиальный ха-
рактер (откуда взялся мир). Желание взрослых избежать ответов на вопросы детей при-
учает их к мысли, что эта тема запретна. Лучший вариант – дать простые и прямые ответы 
на их вопросы. 

Уровень эмоционального развития 
По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных 

социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок 
должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, культурно управлять чувствами. 
Позволяет этому научиться игра, например, она помогает справиться со страхами. 

Дети старшего дошкольного возраста должны научиться также справляться с аг-
рессивностью. К началу школьного возраста дети усваивают нормы поведения, которые 
способствуют ослаблению агрессивности. Родители могут ускорить этот процесс, приви-
вая детям навыки социального общения и стимулируя чувствительность к переживаниям 
других. Кроме игры помогают овладеть социальными техниками чувствования сказки. 

Технологическая оснащенность 
Имеется в виду минимум знаний, умений, навыков (ЗУН), позволяющих обучаться 

в школе. Традиционно под ЗУН понимается умение читать, считать, писать. Но психологи 
считают, что гораздо важнее иметь развитое воображение. В.В.Давыдов пишет: «Главный 
аспект познавательной готовности – высокий уровень развития воображения». А вообра-
жение развивается в игре. 

Л.С.Выготский говорит о расхождении видимого (оптического, зрительного) про-
странства и смыслового поля. Игра осуществляется не в видимом, а в смысловом поле. 
Это означает, что ребенок действует в игре с тем, чем предмет является по смыслу, а не по 
свойствам (например, палка вместо лошади). 

Личностная готовность 
Личностная готовность проявляется в самоактуализации. Это значит, что человек 

открывает себя с радостью, что он такой, что он есть, а главное – с любовью и восторгом. 
Для девочек самоактуализация еще в раннем детстве выступает в виде привлекательности, 
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для мальчиков – в виде эффективности. Под влиянием этих двух факторов у дошкольни-
ков складываются основные структуры личности: 

Уровень притязаний формируется путем успехов и неудач. У детей он чрезвычайно 
высок, но под влиянием неудач начинает снижаться. Если ребенок найдет свою область 
(сферу деятельности или сферу общения), то страх компенсируется уверенностью в себе, в 
собственных силах. Ребенок постоянно утверждается в том, что у него есть преимущест-
венного перед другими. 

Стратегия родителей – сформировать в дошкольном возрасте уверенность в своих 
силах, а не способности.  

 


