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     Дошкольное детство — это первый период, где формируется личность ребенка, а 

игра — основной вид деятельности вплоть до младшего школьного возраста.  

     К трем годам ребенок проделывает огромный путь в своем психическом развитии. 

Именно в процессе игровой деятельности у дошкольника развиваются физические и 

духовные силы, память, внимание, дисциплинированность и ловкость Игра постоянно 

привлекательна для ребёнка, позволяет ему осуществить свои стремления. Зачастую 

в игре ребёнок открывает в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни 

окружающим, открывает в себе новые возможности. Игра лучший способ тренировки тех 

или иных навыков. Нет таких положительных качеств, которые нельзя было бы развить 

у ребёнка в ходе игры. Игра — основной способ развития этих качеств, так как она более 

привлекательна для детей и дети занимаются ей с большим удовольствием, чем, 

например, просто учёбой в школе. Через игру можно развить познавательные 

характеристики ребёнка, подготовить его к жизни в современном обществе, заставить его 

поверить в свои силы и возможности.  

     Игровая деятельность  реализует потребность дошкольника  в социальном развитии 

т. е. мотивом игры является «быть как взрослый», и определяющая специфику социальной 

ситуации развития ребёнка: освоение социальной позиции «Я и общество» через 

моделирование основных типов отношений между людьми: взрослый — ребёнок, 

взрослый — взрослый, ребёнок — ребёнок, ребёнок — взрослый, в игровой, 

воображаемой ситуации. Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко 

проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении.  

    Многие педагоги и психологи проявили  большое  внимание к детской игре, 

представили многогранность этого вида деятельности, его огромное влияние на 

становление личности ребёнка. 

   Проблема игровой деятельности очень актуальна в настоящее время, она исследована в 

трудах таких знаменитых педагогов и психологов как: Л.И. Божович, А. К. Бондаренко, 

З.М. Богуславская, Р.С. Буре, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Н.С. Денисенкова,  А.В. 

Запорожец, Е.В Зворыгина, К.А. Климова, Е.Е. Кравцова, А.М. Леушина, М.И. Лисина, 

Б.П. Никитин, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др. 

     Учитывая большое значение игр в формировании личности, ученые и педагоги 

многих стран исследуют сущность игры, ее происхождение, развитие и значение, 

Представители зарубежных теорий игры (Бюхер, Спенсер, Калоцца, Гросс, Шиллер, 

Торндайк и др.) объясняли сущность игры с идеалистических позиций. Например, как 

форму реализации избытка энергии (Бюхер, Спенсер), как врожденное стремление к 

деятельности, служащей для подготовки к жизни (Калоцца, Гросс), как удовольствие 

(Шиллер), как наследственный инстинкт, строго лимитирующий воспитательные 

возможности (Торндайк) и др. 

   Одними из первых квалифицировавших игру как педагогическое явление 

были Я. А. Коменский, Е. А. Покровский, И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель. 

Они подчёркивали, что именно в игре ребёнок получает уникальную возможность 

развиваться, проявлять собственную активность и творчество, раскрывать свой 

творческий потенциал. 

  Виднейший русский педагог XIX века К.Д.Ушинский рассматривал игру ребенка как 

его действительность с действиями и переживаниями. Он подчеркивал, что эта 

действительность более интересна ребенку, чем окружающая его жизнь потому, что она 

ему более понятна. Игра – отчасти собственное создание ребенка. В действительную 

жизнь ребенок еще не может войти из-за ее сложности. В игре же он знакомится со всем 



окружающим, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается предметами. 

К.Д.Ушинский отмечал влияние окружающей жизни на содержание детских игр. По его 

мнению, игры не проходят бесследно для будущей жизни ребенка и в известной мере 

содействуют формированию его личности, детского воображения. Ребенок стремится 

воздействовать на действительность, преобразовать ее в доступных ему пределах. 

    Н.К.Крупская показала, как велико воздействие на игру взрослых. Она выявила 

двойственность социальной природы игры: сочетание вольного, стихийного и 

педагогически организованного начала. Она считает, что игра имеет большое 

познавательное и развивающее значение, что сближает ее с учением и трудом. Однако 

у нее есть специфическое отличие от всех других видов деятельности. Игра – это 

всегда свободное применение своих сил и своего творчества, даже в рамках 

установленных правил. Н.К. Крупская отмечала, что в игре развиваются физические 

силы ребенка, тверже делается рука, вернее глаз, развивается сообразительность, 

находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят организационные навыки, 

развивается выдержка, умение взвешивать обстоятельства. 

    Известный советский ученый-педагог А.С.Макаренко считал, что игра должна 

приучать человека к тем усилиям, которые необходимы для работы. Не всякая игра, 

по его мнению, имеет воспитательное значение, а только та, которая носит активный 

характер. Игра без усилия, игра без активной деятельности – всегда плохая игра.    

А.С.Макаренко требовал постоянно изменять, совершенствовать и создавать новые 

игры, основанные на принципах активности, творчества. Каждая новая игра должна 

быть более сложной, интересной и содействовать дальнейшему росту коллектива с 

учетом индивидуальных способностей каждого его члена. 

    П.Ф. Лесгафт, ученый и педагог, создатель научно обоснованной системы 

физического воспитания, утверждал, что подвижная игра есть упражнение более 

сложного порядка нежели простое гимнастическое упражнение, посредством 

которого ребенок готовится к жизни. Вторая часть его «Руководства по физическому 

образованию детей школьного возраста» посвящена играм. Он уделял большое место 

играм на уроках физкультуры: в младших классах отводил играм половину урока, а в 

средних – одну треть урока. Работы ученого актуальны для дошкольного воспитания. 

    Выдающийся деятель в области советской психологии Л. С. Выготский 

подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что 

свобода и самостоятельность играющих сочетаний со строгим, безоговорочным 

подчинением правилам игры [8].  

      Фундаментом, на котором держится вся игровая деятельность дошкольника и 

определяется ее содержание — является тема игры. Согласно Д. Б. Эльконину, тема 

игры — это замысел, который отражается как в речи, так и конкретных игровых 

действиях. Исходя из выбранной темы игры, формируется сюжет. Сюжетные линии в 

игровой деятельности представляют собой отражение детьми реальных жизненных 

ситуаций, эпизодов взаимодействия окружающих людей.  

      Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как 

носитель специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение 

воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу 

и непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует возникновению у детей 

стремления самим овладеть игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных этапах 

игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются 

и взаимодействуют друг с другом. Игра, затем уже, после окончания ребёнком школы, 

реализует себя и в его взрослой жизни в качестве деловых и «взрослых» ролевых игр. 

Современному человеку достаточно трудно реализовать себя в обществе без игры. Так что 

игра, будучи важнейшим фактором развития ребёнка, является не только реализацией 



этого развития, но и способствует совершенствованию умений и навыков взрослого 

человека.    

   Процесс организации игровой деятельности детей дошкольного возраста требует 

постоянного анализа, поиска проблем, мер по выработке средств решения этих проблем 


