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  Создание игровых ситуаций для выражения индивидуальности 

Игра ребёнка –  основное средство становления его как автономной 

независимой личности, свободно и самостоятельно выстраивающей свои 

отношения с равными  –  сверстниками. Игра обеспечивает ребёнку 

самореализацию и эмоциональный комфорт. Стержневыми направлениями 

развития ребёнка в игре являются развитие воображения, образного 

мышления (как одного из основных средств познания) и произвольной 

регуляции деятельности. 

В игре происходит освоение детьми новых социальных ролей, 

самореализация, приобретение нового социального опыта. Она, как никакой 

другой метод и форма воспитания, подчёркивает роль социальных 

взаимодействий в развитии детей.  Кроме того, игра как средство познания 

социального мира одновременно является средством его моделирования. 

Условно такие игры называются  социально ориентирующими играми. 

В детском саду ведущая деятельность дошкольников – игра из 

хаотичной и поверхностной   переходит в планомерную и углубленную. Это 

приводит к адаптации ребёнка к собственным внутренним изменениям, 

связанным с взрослением, к изменившимся требованиям, предъявляемым к 

нему в детском коллективе.  

  Основная задача воспитателя  состоит в  создании условий,  благоприятных 

для осуществления ранней социализации и проявления индивидуальности 

детей. Игра, являясь ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, 

выступает основным средством, обеспечивающим гармоничное развитие 

растущей личности; облегчающим освоение знаний об окружающем мире и 

способах его познания, правовых нормах, нормах общения, принятых 

ценностях. 
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 Игра способствует самореализации ребёнка. Играя, он обретает 

пространство – физическое, эмоциональное, социальное. У него формируется 

комплекс «самости» – самовыражения, самоконтроля, самореализации, 

самоопределения. 

Игра способствует созданию защитных механизмов, осуществляется 

мощная психо-эмоциональная разрядка, в результате которой возникают 

положительные эмоциональные ощущения. И, чем больше положительных 

эмоций получает ребёнок, тем более гармоничным и радостным предстает 

перед ним мир, тем уютнее и увереннее ощущает он себя в жизни. 

 Условия для игровой деятельности в группе  созданы  с учётом возраста 

детей, их индивидуальных особенностей и предпочтений. Мы привлекаем  

родителей к изготовлению  материалов и оборудования для дидактических, 

сюжетно-ролевых и других видов игр. 

Разработаны картотеки всех видов игр по всем направлениям с учётом 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей. 

Одним из важнейших условий организации игровой деятельности 

является    создание РППС, оснащённой необходимыми для игры пособиями, 

материалами и предметами. Создав развивающую среду и перейдя в роль 

наблюдателя и помощника, мы передаём  всю активность ребёнку, 

предоставляя ему свободу: выбор материала, выбор времени и 

продолжительности игры, выбора места для игры, выбора партнёров, 

общения с воспитателем или другими детьми. 

Предоставленная детям свобода способствует выработке 

самовыражения. Свобода подразумевает не как вседозволенность и 

отсутствие границ, а как свобода целенаправленной игровой деятельности, и 

социализации, и познания. Делая выбор, ребёнок руководствуется очень 

сильными внутренними мотивами. Выбирая самостоятельно, ребёнок имеет 

возможность удовлетворять свои внутренние потребности, реализовывать 

свои способности. Кроме того, у детей формируется одно из важнейших 
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социальных качеств – умение делать выбор, принять решение, а не пассивно 

следовать чужим советам. 

На протяжении всего дошкольного детства, формы и виды игр 

меняются и усложняются. Начинается все с простейших манипуляционных 

игр с предметами, ознакомление с их функциональными возможностями и 

социальным назначением; затем   отображение простейших бытовых 

сюжетов; и наконец, в старшем дошкольном возрасте – сюжетно-ролевые 

игры с правилами, развернутые игры режиссерского типа, самостоятельные 

дидактические игры. 

Содержание игры - содержание деятельности людей. 

Вначале дошкольного возраста содержание игры ребёнка, это 

воспроизведение простых операций с предметами и последовательность 

предметных действий. Затем воспроизведение социальных ролей. На позднем 

этапе - воспроизведение социальных и межличностных отношений. 

Пример игра «Дочки-матери» 

1) Выполнение отдельных действий (приготовить обед, разлить чай в 

чашки). 

2) Целостное ролевое поведение (обращение к партнёру). 

3) Воспроизведение межличностных и социальных отношений (мать 

любит ребёнка, заботится о нём). 

Игровые мотивы реализуют потребность ребёнка жить совместной с 

взрослыми жизнью, участвовать в социальной деятельности, занимать 

определённое место в обществе. 

Структурные компоненты игры: 

• Роль. 

• Игровое действие. 

• Игровое употребление предметов (замещение). 

• Реальные (партнёрские) отношения между играющими детьми. 

Центральным и определяющим компонентом является – роль. 

Роль реализуется в игровых действиях. 
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Для организации партнёрских отношений используются следующие 

приёмы: 

- Совместное обсуждение сюжета игры (планирование). 

- Обсуждение начального замысла игры (каждый из детей, может 

побывать, как на основных, так и на второстепенных ролях). 

- Знакомство с игровым материалом (оформление игрового 

пространства). 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должны 

быть не «коллективная проработка знаний» (или «тем» - «Стройка», 

«Космос», «Магазин» и т. п., а формирование игровых умений, 

обеспечивающих самостоятельную творческую игру, в которой дети по 

собственному желанию реализуют разнообразное содержание, свободно 

вступая во взаимоотношение со сверстниками игровых объединениях. 

Из этого следует: 

- первый принцип организации сюжетной игры в детском саду: для 

того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с детьми. 

-второй принцип организации сюжетной игры: воспитатель должен 

играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом 

возрастном этапе развёртывать игру особым образом, так, чтобы детьми 

сразу открылся и усвоился новый, более сложный способ её построения. 

-третий принцип организации сюжетной игры: начиная с раннего 

возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо 

формирование игровых умений. Ориентировать ребенка, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснения его смысла партнёрам 

– взрослому или сверстнику. 

     На начальном этапе работы с детьми образы животных и птиц 

представляются нам наиболее подходящими. Дело в том, что каждое 

животное имеет свои отличительные внешние признаки. У лисы – 

роскошный пушистый хвост, у ежа – иголки, у зайца – длинные уши. Такие 
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образы малыш легко запоминает, они привлекательны для него. 

Естественный интерес и привлекательность детей к животным и птицам 

способствуют готовности вхождения в эти образы. Ребенок с удовольствием 

соглашается вообразить себя белочкой, птичкой, ежиком. И, вообразив себя 

кем-то, он гораздо легче осознает себя, как “другого”, делает первые шаги к 

принятию роли. 

    Важно и то, что игры в животных не требуют специальных 

атрибутов. 

    Первая часть игры начинается с того, что я показываю  детям, как 

входить в чей-то образ. Чтобы малыш захотел и смог войти в образ 

“другого”, показать как это легко и интересно. Прежде всего, я очень четко 

обозначаю свою роль, называет образ, например: “Давайте играть. Я буду 

лисой”. Затем раскрываю образ: описываю внешний облик персонажа, 

подчеркивая только самые характерные черты его внешнего вида (иголки у 

ежа, клюв и крылья у птицы, пушистый хвост у белки и др.) 

    Далее  рассказываю, где живет персонаж, какой у него домик, как 

он называется (дупло, нора, берлога…). Полезно показать малышам 

картинку, на которой изображен персонаж рядом со своим домиком. Это 

уточнит представления детей, полученные из рассказа. 

Теперь можно рассказать чем питается животное (птица), что 

особенно любит (белка – орешки, зайка – морковку…) 

    Основные сведения можно дополнить рассказом о том, что 

персонаж любит делать (играть, прыгать). Закончив рассказывать    про 

персонаж,  коротко, в двух-трех фразах, сообщаю детям, что остался без 

детенышей (лисят, котят, зайчат…), что скучает без них, очень хочет, чтобы 

они снова были с ним, что сделает для них что-то приятное (подарит 

подарки, поиграет с ними, угостит…). В конце этого маленького рассказа я 

задаю вопрос: “Кто хочет быть моим лисенком (бельчонком)?”. Главный этап 

позади. Педагог побудил детей принять игровые роли. 

Теперь необходимо выяснить у детей, насколько хорошо они 
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вообразили себя “другими”, а заодно помочь им утвердиться в новом 

качестве. Для этого задается вопрос: “Лисята, а где у вас ушки? А хвостики у 

вас есть? А нюхать вы умеете? Как вы умеете нюхать, покажите.” Для 

первого раза вопросов вполне достаточно. Не надо требовать от детей в 

первых играх такой же полной характеристики образа персонажа. Малыш не 

может сразу вообразить и воспроизвести все то, что ему было сказано, 

поэтому перегрузка вопросами вызывает обратную реакцию – снизит у детей 

интерес к пребыванию в игровом образе. На этом первая часть заканчивается. 

     Во второй части игры стоит задача – продлить пребывание детей в 

принятой или роли. Далее разыгрывается с малышами ряд незатейливых и 

достаточно интересных для них игровых действий: “Лисята пошли в гости к 

зайчикам. Необходимо перейти через мостик (скамейку). Или: пролезли в 

норку к зайчатам, попили с ними чай”. Необходимо организовать логическое 

завершение игры: “Зайчата подарили лисятам книжку. И сейчас мама-лиса 

почитает ее своим лисятам”. На этом игра закончена. 

     Вот несколько советов по проведению игры: 

     Не обязательно проводить всю игру целиком. На начальных этапах 

можно ограничиться только первой частью, т.е. обеспечить вхождение в 

образ. 

В ходе второй части игры, так же, как и в первой части, необходимо 

называть детей лисятами (бельчатами…). Однако, не стремиться постоянно 

навязывать им эту роль. Маленькому ребенку трудно длительное время 

удерживать себя в игровом образе. Некоторые дети могут проявить 

индивидуальность и переключиться на другой персонаж, который наиболее 

притягателен для них. Поэтому, играя в “лисенка”, ребенок вдруг может 

сказать: “А сейчас я медвежонок”. 

    Не надо забывать, что невозможно было бы организовать детей на 

сюжетные роли в играх, не научив их общаться и играть на начальном этапе 

в адаптационный период, когда многим детям тяжело и одиноко в новой 

непривычной для них обстановке. Именно игра может скрасить первое время 
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пребывания ребенка в детском саду. 

     Играя с детьми, воспитатель ставит не только простые, известные 

малышам игровые цели. Дети могут вместе с воспитателем собирать цветы, 

ехать на паровозе…По возможности необходимо предложить детям 

одинаковые предметы. Одинаковость показывает им, что взрослый никого не 

выделяет, и ко всем относится одинаково хорошо. 

Не надо беспокоиться по поводу того, что игры со взрослыми не дают 

ребенку простора для его собственной активности. Многие дети еще не 

готовы к ее проявлению в первые недели пребывания в детском саду. Зато, 

благодаря этим играм, воспитатель доказывает свое добросердечное 

отношение к детям, становится для них интересным партнером, способствует 

накоплению у малышей игрового опыта. Игры в адаптационный период не 

должны быть слишком длительными. Лучше играть с детьми по нескольку 

раз в день, но понемногу. 

       Постепенно   у ребенка формируется понимание смысла 

деятельности взрослых, то, что лежит в основе сюжетно-ролевой игры. 

       В процессе жизни у ребенка формируются разные виды 

деятельности: связанная с режимными процессами, специально 

организованными взрослыми, играми и занятиями; игровая 

самостоятельность. Следует отделить игровую  самостоятельную 

деятельность от других ее видов. Так, деятельность ребенка, связанная с 

организацией режимных процессов (одевание, гигиенические процедуры, 

кормление, купание, подготовка ко сну и др.), занимает основную часть 

времени ребенка и имеет большое значение.        Формируется его умение 

ориентироваться в окружающем мире, развиваются навыки, координация 

движений рук, начинаются трудовые действия ребенка. 

        А если игра возникает по инициативе ребенка, значит, наверняка 

она ему интересна. Роль взрослого заключается в том, чтобы создать 

игровую среду, побуждающую малыша к активной деятельности, и 

направлять ее, не подавляя инициативы ребенка. 
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      Познавательная деятельность связана, прежде всего, с 

ориентировочной деятельностью, наблюдением окружающего, поэтому в 

нашей группе  находятся разнообразные предметы для рассматривания — 

картины, макеты с изображением каких-то действий (кукла катается на 

санках, кукла кормит собачку и т.п.), книжный уголок. 

   Совершенно особое место занимает проявление инициативности в 

игре, когда ребенок не только сам создает игровую ситуацию, но в ее ходе 

проявляется его познавательная активность, понимаемая как стремление 

ребенка самостоятельно найти решение игровых задач.  Уровень решения 

игровых задач зависит от степени обобщенности реального и игрового опыта 

ребенка. При этом наблюдается прогрессивное преобразование игровых 

действий в более абстрактные — с игрушками, к более обобщенным 

действиям с предметами-заместителями и воображаемыми предметами, к 

замене этих действий вербальными знаками, словом.  

      Игровая деятельность создаёт тот положительный эмоциональный 

фон, на котором все психические процессы протекают наиболее активно. Она 

выявляет индивидуальные способности, личностные качества ребёнка, 

позволяет определить уровень его знаний и представлений, что необходимо 

для дальнейшей эффективной работы воспитателя с каждым ребёнком.  

 

 

 

 


