
Памятка «Особенности игровой деятельности детей 

дошкольного возраста». 
Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у 

него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.  

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость.   

Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. Игра оказывает 

большое влияние на умственное развитие дошкольника, формирует у ребенка навыки 

общения, умение устанавливать со сверстниками определенные взаимоотношения. 

Принимая детей в группу необходимо сразу обдумать организацию предметно-

развивающей среды, чтобы период адаптации к детскому саду прошел наиболее 

безболезненно. Ведь вновь поступившие дети еще не имеют опыта общения со своими 

сверстниками, не умеют играть «вместе», делиться игрушками. Детей надо учить 

играть.                                          

А, как известно, игра – это специфическая, объективно развивающая 

способности, деятельность, которая используется взрослыми в целях воспитания 

дошкольников, обучения их различным действиям, способам и средствам общения.                                   

Элементы общения появляются очень рано, когда дети еще не умеют строить 

развернутую сюжетную игру, а играют индивидуально — каждый сам по себе. 

Обычно в этот период развития игры ребенок сосредоточен на своих собственных 

действиях и мало обращает внимания на действия другого ребенка. Однако время от 

времени, пресытившись собственной игрой, малыш начинает посматривать на то, как 

играет другой ребенок. Интерес к игре сверстника как раз и приводит к попыткам 

установления определенных отношений. Первые формы взаимоотношений 

проявляются в стремлении ребенка приблизиться к другому ребенку, играть с ним 

рядом, в желании уступить часть места, занятого для своей игры, в несмелой улыбке, 

подаренной другому в момент, когда дети встретятся взглядом. Такие легкие контакты 

еще не изменяют самого существа игры: каждый ребенок играет сам по себе, по 

возможности соблюдая «дисциплину расстояния».                                                                                                                                                   

В процессе работы неизбежно возникнут проблемы:                                                                                           

- дети играют сами по себе;                                                                                                                                 

- не хотят и не умеют делиться игрушками;                                                                                                        

- не знают, как обыграть понравившуюся им игрушку;                                                                                            

- у детей нет взаимопонимания между собой в игре.                                                                         

Причиной этого служит то, что в домашней обстановке ребенок находится в 

изоляции от сверстников. Он привык, что все игрушки принадлежат ему одному, ему 

все позволено, никто дома у него ничего не отнимает. А, придя в детский сад, где 

много детей, которые тоже хотят играть той же игрушкой, что и у него, начинаются 

конфликты со сверстниками, капризы, нежелание идти в детский сад.  

Для безболезненного перехода от домашней обстановки к детскому саду, для 

организации спокойной, дружеской атмосферы детского коллектива надо помочь 

детям объединиться, используя для этого игру, как форму организации детской жизни, 

а также развивать у детей самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. О том, что игра необходима для полноценного развития ребенка, сказано 



и написано немало. Дети должны играть. В игре формируются все стороны личности 

ребенка. Особенно в тех играх, которые создаются самими детьми – творческих или 

сюжетно-ролевых.  

Дети воспроизводят в ролях все то, что видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. Для ребенка игра – это способ самореализации. В игре он 

может стать тем, кем мечтает быть в реальной жизни: врачом, водителем, летчиком и 

т.д.  

В игре он приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также 

нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. 

Участие в играх облегчает детям сближение друг с другом, помогает найти 

общий язык, облегчает обучение на занятиях в детском саду и подготавливает к 

умственной работе, необходимой для обучения в школе.  

 В игре существуют два вида взаимоотношений — игровые и реальные. Игровые 

взаимоотношения отражают отношения по сюжету и роли. Реальные 

взаимоотношения — это взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, 

выполняющих общее дело. Они могут договариваться о сюжете, распределении ролей, 

обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и недоразумения.  

Ребенок, привлеченный игровым замыслом, как бы не замечает того, что он 

учится. Надо помнить, что игра всегда имеет два аспекта – воспитательный и 

познавательный. В обоих случаях цель игры формируется не как передача конкретных 

знаний, умений и навыков, а как развитие определенных психических процессов или 

способностей ребенка.                                                                                                                                              

Все игры призваны помочь детям:                                                                                                                           

- они вызывают радость от общения;                                                                                                                          

- учат жестом, словом выражать свое отношение к игрушкам, людям;                                                                 

- побуждают действовать самостоятельно;   

- ребенок осваивает разные виды игр;                                                                                                            

- замечают и поддерживают инициативные действия других детей. 

Позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. 

Таким образом, огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит 

игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре 

реализуется потребность воздействия на мир.                                                                  

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.                       

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».                             

                                                                   


