
Консультация для педагогов  о значимости  использования 
сюжетно-ролевых игр в повседневной  деятельности 

воспитателя 

"Игра – это огромное светлое 

окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается 

живительный поток 

представлений, понятий об 

окружающем мире”. 

В.А. Сухомлинский 

 

Чтобы подготовить ребенка  

ребёнка к  активному участию в 

жизни общества, необходимо  позаботится  в развитии его чувств и  

интеллекта с ранних лет, ведь,  возможность  игр в осуществлении этих задач 

безгранична. Игра вносит в жизнь детей много нового, полезного и 

интересного. А во что играют дети, какими игрушками пользуются, что 

делают дети в игре,  давайте посмотрим. 

Игра — это отражение жизни о роли игры в жизни дошкольника, ее 

значении для формирования его личности хорошо известно всем, кто 

работает в детских садах. Мне хотелось бы затронуть такие проблемы, 

связанные с сюжетно-ролевыми играми, как их подготовка, индивидуальный 

подход к формированию детского игрового коллектива, использование игры 

для воспитания у детей коллективизма, уважения к труду, чувства 

справедливости и т. д. 

Организация длительных сюжетно-ролевых игр требует от воспитателя 

значительных усилий по их тщательной и продуманной подготовке, но все 

они окупаются и заинтересованностью детей, и эффективностью их 

проведения. Все дети очень требовательны к тем предметам, в которые они 

будут играть, ищут в них сходство с действительностью. Во время игры дети 

могут заменять игрушки другими, более подходящими для замысла, и 

наделять их воображаемыми свойствами. 

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей 

должны быть игровые умения – преобладающий у ребенка способ 

построения игры и потенциальная возможность использовать различные 

способы (умение ребенка включать в игру и условные действия с предметом, 

ролевые диалоги, комбинировать разные события). 

Рассмотрим конкретные приемы, позволяющие реализовать принципы 

организации сюжетной игры в разных возрастных группах детского сада. 



 Младшая группа.  

К 4-м годам у детей складывается условное 

предметное действие, посредством которого 

ребенок развертывает самостоятельную игру. 

Действие с предметами “понарошку” 

подготавливает возможность понимания 

ребенком того, что он и сам в игре может быть 

кем-то “понарошку” -мамой, доктором, 

шофером. Какими умениями должны овладеть 

дети, чтобы в полной мере использовать роль, 

как специфический способ построения игры? 

Прежде всего, ребенку нужно уметь принять на себя игровую роль и 

обозначить ее для партнера, чтобы партнер понимал, что он не Петя, а шофер 

автобуса. 

Ролевое поведение всегда имеет 2 аспекта. 

Первый – это специфические действия с предметами, например, доктор 

делает укол. 

Второй – ролевая речь, направленная на других людей (доктор узнает у 

пациента, что у него болит). 

Чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не только 

осуществлять специфические для роли действия, но и уметь развертывать 

ролевое воздействие – ролевой диалог. Задача воспитателя при этом с детьми 

4-го года жизни – построить совместную игру с ними таким образом, чтобы 

ее центральным моментом стало ролевое поведение. Внимание ребенка 

необходимо перевести от действие с игрушкой на взаимодействие с 

партнером-взрослым. 

Воспитатель строит совместную игру с детьми, постепенно ее усложняя. 

Первоначально взрослый берет на себя основную роль и втягивает ребенка в 

совместную игру – я – доктор, буду лечить детей. Здесь у меня больница. 

Катя, твоя дочка заболела? Веди ее в больницу. В дальнейшем воспитатель 

подключается к игре ребенка, беря на себя уже дополнительную роль, а затем 

уступает ее другому ребенку, т.е. ориентирует детей друг на друга. Значение 

такой совместной игры со взрослыми заключается в свободной 

самостоятельной игре детей, действия с игрушками будут сопровождаться 

ролевыми диалогами, появится название своей роли партнеру-сверстнику и 

ролевое обращение к нему. 

Показателями успешного формирование ролевого поведения у детей 4-х лет 

является следующие: развертывание детьми в самостоятельной деятельности 

специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на 



кукольных персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстниками, 

включающее название своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. 

Средняя группа. 

Задача воспитателя в работе с детьми 5-го года жизни – переводить их к 

более сложному ролевому поведению в игре: формировать умения изменять 

свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение 

менять игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в 

процессе развертывание игры. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый 

является не руководителем, а участником, партнером игры. 

Игра должна развертываться так, чтобы для ребенка “открылась” 

необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры для развертывания интересного 

сюжета. Это возможно при соблюдении воспитателем 2-х условий: 

1. Использование многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со 

всеми остальными. 

2. Отказ от однозначного соответствия числа персонажей в сюжете 

количеству участников игры: персонажей в игре должно быть больше, 

чем участников. 

Любую интересующую детей тему, которую 

воспитатель хочет использовать в игре, можно 

представить так, чтобы одна из ролей (основная) 

была непосредственно связана с несколькими 

ролями. Возможно состав ролей принимает вид 

“куста”, например: доктор, пациент, фельдшер. 

Такой сюжет развертывается постепенно, в первом 

событии взаимодействуют доктор и пациент, во 

втором – доктор и фельдшер, в третьем – доктор, 

пациэнт  и фельдшер. Таким образом, одна роль 

(капитан) включается уже не в единичную, а во 

множественные ролевые связи с детьми, у которых менее развито ролевое 

поведение, целесообразно развертывать игру по мотивам сказочных 

сюжетов, хорошо им известных. 

Ребенку предлагается главная роль героя сказки, а взрослый 

последовательно меняет роли остальных персонажей. (Давай играть в Емелю, 

я буду Емелей, а ты – щукой). С каждым ребенком игру по такой схеме (со 

сменой ролей взрослым) желательно развернуть 2–3 раза, каждый раз меняя 

конкретную тематику. После этого воспитатель может переходить ко II этапу 



формирования – учить детей менять первоначально принятую роль, а 

ребенку предлагает дополнительную. 

Игра воспитателя с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая 

гибкое ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной детской деятельности. Дети свободно вступают во 

взаимодействие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря 

подходящие по смыслу роли. Постепенно, с развитием игровых умений, дети 

подходят к созданию игрового замысла – у них формируется умение 

планировать игру. 

В игре педагог учит детей обращаться друг с другом. Первые диалоги в 

дальнейшем обрастают подробностями и становятся привычно 

употребляемыми. 

Старшие и подготовительные группы. 

К 5-ти годам у детей сформированы такие способы построения 

сюжетной игры, как условные действия с игрушкой, ролевое поведение. Что 

нужно для дальнейшего развития детской игры? 

Для того, чтобы действительно переводить детей на более высокую 

ступень сюжетной игры, надо хорошо представлять дальнейшею ее 

эволюцию. Одной из линий развития сюжетной игры дошкольников – это 

игра – фантазирование. Для такой игры необходимо уметь комбинировать 

разнообразные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные 

замыслы. 

Для того, чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности 

и действовать согласованно, не смотря на всю прихотливость 

индивидуальных замыслов, необходимо овладение новым, более сложным 

способом построение игры – совместным сюжетосложением. 

Эффективным средством формирования сложных умений у детей 

является совместная игра взрослого с детьми, но по форме совершенно иная, 

чем на предыдущих этапах. 

На данном этапе – это совместное сюжетосложение. Игра – 

придумывание позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 

непринужденно стимулировать их к комбинированию разнообразных 

сюжетных событий. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания 

совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения уже известных. 

Постепенно воспитатель переводит детей к все более сложным 

преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию 

нового. Наиболее удобным для такого постепенного изменения являются 

сюжеты волшебных сказок. Например, сказка “Иван-Царевич и Серый Волк ” 

Какие здесь возможны преобразования? Царь хочет получить Жар-птицу и 

отправляет за ней Ивана-Царевича. Можно заменить Жар-птицу – 

новогодней елкой, отправляет не Ивана-Царевича, а слугу. Герой может 



встретить не Серого Волка, а другого обладателя волшебного средства (Бабу-

Ягу, Фею) и получить волшебный клубочек, ковер-самолет и т.д. 

Общая схема волшебных сказок нужна воспитателю, чтобы 

развертывать игру-придумывание, знать, как можно изменить знакомый 

сюжет, а не детям. Ни в коем случае нельзя специально объяснять им схему 

сюжета. В таком случае игра превратится в учебную задачу и потеряет свою 

привлекательность. 

По мере овладения умениями совместно комбинируя разнообразные 

сюжеты, воспитатель может стимулировать детей к соединению творческого 

построения сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью включает 

детей в игру, где участникам предлагаются роли, принадлежащие разным 

смысловым сферам (Буратино и воспитатель, принцесса и милиционер, Баба-

Яга и продавец). 

Характер игры – придумывание воспитателя с детьми в ходе 

педагогической работы меняется в следующей последовательности: 

1. Совместное “вспоминание” (пересказ) известной сказки; 

2. Частичное преобразование известной сказки; 

3. Придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических 

элементов; 

4. Развертывание нового сюжета с разнообразными ролями в процессе 

“телефонных разговоров” 

5. Придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

В этом возрасте новый уровень развития получает режиссерская игра, 

которая становится более  развернутой. Ребенок для нее использует 

множество дополнительных деталей. В процессе режиссерской игры 

воспитатель наблюдает за тем, как ребенок проговаривает ход событий, 

озвучивает диалоги персонажей, жестикулирует, выражает интонацией и 

мимикой характеры героев. 

В играх детей этого возраста проявляется склонность к драматизациям. В 

сознании детей драматизация и сюжетно-ролевая игра тесно связаны друг с 

другом. В обоих играх ребенка интересуют отношения людей. 

В заключение хочется напомнить, что на каждом возрастном этапе 

педагогический процесс, по отношению к игре, должен быть двухчастным. 

Он состоит из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре 

взрослого с детьми, где воспитатель является “играющим партнером” в 

самостоятельной детской игре. Взрослый непосредственно не включается в 

самостоятельную детскую игру, а лишь обеспечивает условия для нее.  



Так, к сюжетно-ролевой игре "Почта"  надо подготовиться  заранее. 

Изготовить  все необходимые для ее организации атрибуты  (конверты, 

бланки, открытки, сумку для почтальона, почтовый штамп), рассказать о 

работниках почты, показать презентацию, при просмотре которой дети 

знакомятся с работой почтовых работников. Можно составить  письма в 

детскую телевизионную передачу "Пригласительный билет", чтение 

произведения  "Почта " С. Маршака – неотъемлемая часть к подготовке игры. 

Готовясь к сюжетно-ролевой игре «Зоопарк»  детям надо прочитать 

произведения разных авторов, посвященные природе; рассказать  о 

животных, которых дети, живущие в средней полосе-России, могут увидеть 

только в зоопарке (верблюд, слон, обезьяны и т. д.),  рассказ свой можно 

сопровождать показом иллюстраций или слайдами; изготовить  все 

необходимые атрибуты (силуэтные фигуры верблюда, медведя, слона, оленя 

и их детенышей, деревьев, растущих в тех 

природных зонах, где обитают эти животные; 

картонные вольеры для них, указатели, инвентарь 

для ухода за ними и т. д.). 

Чтобы интерес к игре, которая длится 

долго, иногда по неделям, не угасал, необходимо 

вносить в нее все новые и новые дополнения, 

придумывать различные варианты их проведения. 

Например, в сюжетно-ролевой игре "Театр" 

целесообразно предлагать детям следующие варианты: открытие детского 

театра "Рябинка", где в роли артистов выступают сначала родители, потом 

дети; получение телеграммы, в которой сообщается, что настоящие артисты 

уехали на гастроли, но спектакль должен обязательно состояться; есть идея 

провести конкурс танцев и песен с участием родителей. 

Очень важным считаю такой момент, как формирование детского 

игрового коллектива, распределение ролей в игре. Самое главное — 

индивидуальный подход, который предполагает знание особенностей 

каждого ребенка, понимание его склонностей и интересов. Это помогает 

детям, даже самым застенчивым и неорганизованным, раскрыться, проявить 

инициативу, удерживать интерес к игре на протяжении длительного времен. 

При таком подходе подчас выявляются самые неожиданные вещи. 

Особое усилия требует подготовка сюжетно-ролевой 

игры «Семья», «Гости», «День рожденье». Провести надо  беседы о 

взаимоотношениях в семье, где работают родители, этические 

беседы: «Ждем гостей» и «Идем в гости». Разучиваем песенки. Составляем 

планы игры и т.д. Изготавливаем атрибуты: кукольную посуду, угощение, 

предметы- заместители: столы со скатертями, чайные приборы, вазы, пироги.   



   Важно также правильно закончить игру, что означает не только 

завершение ее сюжета, но и подведение итогов. Это необходимо для 

поддержания интереса детей к игре вообще, для формирования у них 

способности и привычки к анализу поступков своих и товарищей. 

Обсуждение хода игры позволяет воспитателю также выявить собственные 

недочеты при ее подготовке. 

Как было сказано выше, 

очень много времени занимает 

подготовка всех необходимых 

для игр атрибутов, поэтому 

необходимо  привлекать к 

этой работе родителей, тем 

более что все, что делают 

родители, вызывает особый 

интерес и гордость детей.  На 

вопрос «Важна  ли сюжетно-

ролевая игра в  воспитании 

детей дошкольного возраста» прихожу к выводу о том, что важна, ведь 

сюжетно-ролевая игра — это прекрасный путь для получения навыков 

поведения в обществе. Это подсознательный процесс, ребенок примеряет на 

себя различные социальные роли, учится общаться с людьми, получает тот 

самый жизненно необходимый опыт, который способствует успешной 

социализации. Игра даже может стать отправным пунктом для выбора 

жизненного пути, профессии непосредственно. Кроме того, в процессе 

сюжетно-ролевой игры можно развивать логическое мышление, память, 

координацию движений, мелкую моторику. И, самое главное, получая во 

время игры всестороннее развитие, ребенок готовится к успешной 

деятельности в реальной жизни.  
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