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Консультации для воспитателей 

«Сюжетно-ролевая игра 

ведущая деятельность дошкольника» 

Высоцкая  Ольга Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 182 

(ул. Семафорная, 323) 

Согласно периодизации, принятой в культурно-исторической концепции 

развития личности, сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте. Игра  может стать ведущей деятельностью в развитии 

ребенка только при условии, что она достигает определённого уровня. 

Сюжетно-ролевая игра рассматривается в Программе «ПРОдетей» в качестве 

основного контекста развития возрастных и индивидуальных способностей ребенка. 

Применяемый в Программе метод планирования игры способствует развитию у 

дошкольника, с одной стороны, игровой компетентности (придумывать сюжет, 

выбирать роли, договариваться с партнерами по игре и пр.), с другой – развитию 

ключевых детских способностей (писать, читать, считать и пр.), памяти, 

ответственности, инициативы, символической функции и многих других. 

Игра оказывает сильное влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя 

с предметами-заместителями, ребёнок начинает оперировать в мыслимом, условном 

пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно 

игровые действия сокращаются, и ребёнок начинает действовать во внутреннем, 

умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребёнок переходит к 

мышлению в плане образов и представлений.  

Принято различать сюжет и содержание игры.  

Сюжет игры - это та область действительности, которая воспроизводится детьми 

в игре (больница, семья, война, магазин и пр.). Сюжеты игр отражают конкретные 

условия жизни ребёнка. Они изменяются в зависимости от этих конкретных 

условий, вместе с расширением кругозора ребёнка и его знакомством с 

окружающим.  

Содержание игры - это то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального 

момента в человеческих отношениях. Конкретный характер тех отношений между 

людьми, которые дети воссоздают в игре, может быть различным и зависит от 

отношений реальных взрослых, окружающих ребёнка. Таким образом, игра 

возникает из условий жизни ребёнка и отражает, воспроизводит эти условия 

Однако игровая роль в развитой форме не возникает сразу и одномоментно. В 

дошкольном возрасте она проходит существенный путь своего развития. При одном 

и том же сюжете, содержание игры на разных этапах дошкольного возраста 

совершенно различно. 

      Этапы развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте. 

       Сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве проходит ряд этапов. Эти этапы 

раскрыли в своих исследованиях 3. В. Лиштван, Д. В. Менджерицкая, С. Л. 

Новоселова и др. 
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1. Ознакомительная игра (первый год жизни). Происходит овладение предметно-

игровой деятельностью. Ребенок усваивает игровое назначение предметов, способы 

действий (спать, кушать и т.д.), может производить отдельные действия. Для детей 

этого возраста характерна многократная повторяемость одного и того же действия. 

2. Отобразительная игра (второй год жизни). Ребенок переходит от отдельных 

действий к осуществлению практических смысловых связей, выстраиванию цепочки 

ролевых действий. Возникает перенос действий с одного предмета на другой 

(укладывание спать не только куклы, но и медведя, зайчика и т.д.). Впервые 

возникает замещение одних предметов другими (палочка — ложка). 

3. Сюжетно-отобразительная игра (третий год жизни). Дети начинают действовать 

от определенного лица. Однако, взяв на себя определенную роль, ребенок не 

заявляет о ней. Действия ребенка становятся более логичными, он активно 

использует предметы- заместители. Для этого периода характерны «игры рядом»: 

«две мамы» играют с двумя куклами. 

4. Сюжетно-ролевая игра (возникает к концу третьего года жизни). Дети начинают 

переходить от показа результата действий к показу способов действий. Главным 

содержанием игры младших дошкольников является выполнение определённых 

действий с игрушками. Они многократно повторяют одни и те же действия с одними 

игрушками: "трут морковку", "режут хлеб", "моют посуду". При этом результат 

действия не используется детьми - нарезанный хлеб никто не ест, а вымытая посуда 

на стол не ставится. Сами действия при этом максимально развёрнуты, они не могут 

быть сокращёнными и не могут заменяться словами. Роли фактически есть, но они 

сами определяются характером действия, а не определяют его. Как правило, дети не 

называют себя именами лиц, роли которых они на себя взяли. Эти роли существуют 

скорее в действиях, чем в сознании ребёнка. 

5. Собственно ролевые игры (четвертый год жизни). Ребенок начинает называть 

роль («Я — мама» и т.и.), что говорит о становлении первых этапов совместных игр. 

Дети действуют посредством ролевых взаимодействий. К концу четвертого года 

жизни дети овладевают умением договариваться на игру, возникает 

предварительный сговор. Содержание игры, нацеленное ранее на предметы, их 

использование, переходит в план отражения ролевых взаимоотношений людей. В 

среднем дошкольном возрасте так же по сюжету игра проходит иначе. Основным 

содержанием игры становятся отношения между людьми, роли которых дети на себя 

взяли. Роли ярко очерчены и выделены. Дети называют их до начала игры. 

Выделяются игровые действия, передающие отношения к другим участникам игры - 

если каша накладывается в тарелочки, если нарезается хлеб - то всё это даётся 

"детям" на обед. Действия, производимые ребёнком, становятся короче, не 

повторяются, а одно действие сменяется другим. Действия выполняются уже не 

ради них самих, а ради осуществления определённого отношения к другому 

играющему в соответствии со взятой на себя ролью.  
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6. Овладение совместным сюжетосложением (пятый год жизни). Дети могут 

выстраивать последовательность игровых действий, начинают отображать не только 

отношения между людьми, но и правила социального поведения. Прослеживается 

полное разделение ролей, игровые действия опосредуются игровой ролью. 

Содержанием игры старших дошкольников становится выполнение правил, 

вытекающим из взятой на себя роли. Дети 6-7 лет чрезвычайно придирчиво 

относятся к выполнению правил. Исполняя ту или иную роль, они внимательно 

следят, насколько соответствуют их действия и действия их партнёров 

общепринятым правилам поведения - бывает так или не бывает: "Мамы так не 

делают", "Суп после второго не подают". Это высший уровень развития игры, когда 

дети уже действуют произвольно и осмысленно, осознавая свои действия и свои 

отношения с партнёрами по игре. На всех этапах игры ярко проявляется детское 

творчество. 

      Важная отличительная черта развитой формы игры – это качество игровых 

сценариев, зачастую сочетающих в себе различные темы, которые могут 

разворачиваться на протяжении нескольких дней, а то и недель. 

      Н.Я. Михайленко, Н. А. Короткова сформулировали принципы организации 

сюжетной игры в ДОУ. Выделим эти принципы. 

               Принципы организации сюжетно - ролевой игры в ДОУ 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. При этом он занимает позицию 

умеющего интересно играть эмоционального партнера, с которым ребенок 

чувствует себя на равных, ощущает себя вне оценок, проявляет инициативу. 

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу 

открывали и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать 

ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам – взрослому или сверстнику. 

4. На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен 

носить двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в 

совместной игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной 

детской игры. 

Задачи, решаемые в сюжетно-ролевых играх: 

      Первая младшая группа. Педагог в первом полугодии решает задачи 

формирования у детей условных действий с сюжетными игрушками и предметами-

заместителями, элементарного предметно-игрового взаимодействия ребенка со 
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сверстником, включая одного-двух детей в игру со взрослым, организуя групповые 

игры, требующие от всех участников однотипных условных игровых действий. 

Во втором полугодии деятельность педагога направлена на формирование у детей 

умения выстраивать в игре смысловые цепочки из 2-3 игровых действий с 

сюжетными игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами. 

Средством формирования является совместная игра воспитателя с детьми, в которой 

он разворачивает двухфазные, а затем и более сложные сюжеты. 

       Таким образом, уже на первом этапе организации игры носят двучастный 

характер: совместная игра взрослого с детьми сочетается с самостоятельной игрой 

самих детей, в которой они воплощают приобретенные игровые умения. 

       Во второй младшей группе  Задача педагога – построить совместную игру с 

ними так, чтобы центром стало ролевое поведение. Внимание ребенка важно 

перевести от действий с игрушками на взаимодействие с партнером-взрослым. 

Ребенок вступает в инициированный взрослым ролевой диалог, приобретает опыт 

выполнения и развития разных ролей. Выделяются независимые (строитель, шофер, 

космонавт, пожарный) и взаимодополнительные (врач, медсестра, больной) роли. 

Для формирования ролевого поведения педагог начинает игру с детьми, используя 

взаимодополнительные роли, понятные детям. Парные взаимодополнительные роли 

ставят детей перед необходимостью строить ролевой диалог для разворачивания 

сюжета. Сначала ведущую роль в паре партнеров выполняет педагог, а затем 

уступает ее другому ребенку и ориентирует детей друг на друга. Игра может быть 

начата ребенком, педагог “угадывает”, что делает ребенок, подключается к игре, 

действует внутри нее, корректно разворачивает ролевое взаимодействие с опорой на 

личные интересы дошкольника. Для акцентирования внимания на диалоге в игре 

используется минимальное количество игрушек. Создать разговорные ситуации 

педагог может в играх типа “телефонный разговор”, где воспитатель участвует в 

диалоге и может подсказывать содержание ответов.  

       Средняя группа. Задача воспитателя на этом этапе – перевести детей к более 

сложному ролевому поведению в игре, формировать умение изменять свое ролевое 

поведение в соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и 

обозначать новую роль для партнеров в ходе игры. 

        В практике развития игры в возрастной группе педагог любую тему игры 

раскладывает в виде “куста” ролей, где одна основная (капитан) и несколько 

сопутствующих ей по смыслу (пассажир, матрос, водолаз). Таким образом, 

получается развертка темы в ролях (поездка на пароходе). Сюжет в этом случае 

раскрывается постепенно: основная роль и каждая дополнительная по очереди 

(капитан и матрос, капитан и пассажир, капитан и водолаз). Сюжет также не должен 

быть продуман заранее, он развивается в процессе игры. Для детей пятого года 

жизни достаточно 2–3 дополнительных ролей (продавец – основная; 

дополнительные – покупатель, директор магазина, шофер, привозящий продукты). 

Далее можно к концу игры подключить вторую роль, такую же как основная. 

Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры вступает со многими детьми 

в ролевое взаимодействие, активизирует ролевой диалог, “замыкает” детей на 
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ролевом взаимодействии друг с другом. Игра носит характер свободной 

импровизации. Игра воспитателя с каждым из детей и микрогруппами стимулирует 

гибкое ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной игре детей.  

       Старший дошкольный возраст. В этот период усиливается стремление 

ребенка играть вместе со сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой 

достаточно сложный замысел. Вместе с тем у детей увеличивается объем знаний об 

окружающем, определяются интересы к разным сторонам жизни. Для построения 

игр нового уровня детей необходимо научить более сложному построению игры – 

способу совместного сюжетосложения. Сюжетосложение включает: 

– умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, охватывающие 

разнообразное тематическое содержание; 

– быть ориентированным на партнеров-сверстников; 

– обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к их мнению; 

– умение комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами по игре 

события в общем сюжете в процессе игры. 

        Совместная игра со взрослым по-прежнему является ведущим методом на 

первом этапе освоения сюжетосложения. Однако меняется форма взаимодействия. 

Овладевать сюжетосложением Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова предлагают 

посредством метода “игра-придумывание”, протекающего в чисто словесном плане. 

В игре-придумывании взрослый ненавязчиво может стимулировать детей к 

комбинированию и согласованию различных сюжетных событий. При этом 

придумывание осуществляется без участия игровых атрибутов. Такая игра для 

дошкольников доступна только совместно со взрослым. В самостоятельной игре 

дети возвращаются к игрушкам, но полученные умения по придумыванию 

сюжетных линий помогают им полно и согласованно реализовывать свои игровые 

замыслы.  

      Рассмотрим организацию сюжетно-ролевой игры на примере сказки “Иван-

царевич и серый волк”. Иван-царевич может отправиться не за жар-птицей, а за 

новогодней елкой, встретить на пути не серого волка, а фею, получить не 

волшебный клубочек, а мышку-проводника. С помощью волшебной мышки он 

попадает в Страну елок. Елки охраняет великан, с которым надо сразиться. Одолев 

врага, герой забирает самую красивую елку и возвращается домой. В награду он 

получает праздник в царстве, новую летающую машину и т.д. При преобразовании 

сказки используются известные детям другие сказки, истории из жизни, фильмы. 

      Общая схема сказки детям не дается, она нужна воспитателю, чтобы развернуть 

игру-придумывание, иначе игра превратится в учебную задачу. В играх-

придумываниях важно научить детей слушать друг друга, уметь продолжить рассказ 
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партнера. Начинать изменение сказки можно с главного героя, а затем вносить 

другие изменения. 

       Игра продолжается 10-15 минут. Количество детей можно увеличивать от двух 

до трех. Воспитатель должен вести игру эмоционально. В таких играх присутствуют 

и наблюдатели, которые частично усваивают умения. От сказочных сюжетов можно 

перейти к реальным событиям из жизни. Полученные умения ребенок использует в 

самостоятельных играх, делая их согласованными и разнообразными. 

       Таким образом, следуя методике Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, игра 

дошкольников становится разнообразной, активной, творческой, развивающейся 

деятельностью. В этом случае она выполняет все присущие ей функции и занимает 

адекватное место в развитии, воспитании и обучении детей, в их жизни. 

      Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. Признаками 

хорошей игры являются: умение играть сосредоточенно, целенаправленно, 

учитывать интересы и желания своих товарищей, дружески разрешать возникающие 

конфликты, помогать друг другу при затруднениях. 

        Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является педагогически 

целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что создает «материальную 

основу» игры, обеспечивает развитие игры как деятельности. 

Приемы  руководства играми детей могут быть условно разделены: приемы 

косвенного воздействия и приемы прямого руководства. 

Косвенные приемы - без непосредственного вмешательства в игру (внесение 

игрушек, создание игровой обстановки до начала игры). 

Прямые приемы - непосредственное включение педагога в игру (ролевое участие в 

игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, 

предложение новой темы игры и др.). 

Комплексный метод руководства представляет собой систему педагогических 

воздействий, способствующих развитию самостоятельной сюжетной игры детей, 

исходя из ее возрастных особенностей и потенциальных возможностей развития 

интеллекта ребенка. 

Комплексный метод руководства игрой  включает взаимосвязанные компоненты: 

ознакомление с окружающим  в активной деятельности ребенка; 

обучающие игры; 

 организацию предметно-игровой среды; 

 общение взрослого с детьми в процессе игры 
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