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Развивающие игры — игры, в процессе которых 

происходит развитие или усовершенствование 
различных навыков. Понятие развивающих игр 
связано, в основном, с детским периодом жизни 
человека. Дети, играющие в развивающие игры, 
тренируют собственные мышление, 
изобретательность, воображение, креативность.



Игры различаются по содержанию, 
характерным особенностям, по тому, 
какое место они занимают в жизни детей, 
в их воспитании и обучении.

Сюжетно-ролевые игры создают сами дети 
при некотором руководстве воспитателя. 
Основой их является детская 
самодеятельность. Иногда такие игры 
называют творческими сюжетно-
ролевыми, подчеркивая, что дети не просто 
копируют те или иные действия, а 
творчески их осмысливают и 
воспроизводят в создаваемых образах, 
игровых действиях.



Существует несколько групп игр, 
развивающих интеллект, познавательную 
активность ребенка.

I группа – предметные игры, как 
манипуляции с игрушками и предметами. 
Через игрушки – предметы – дети познают 
форму, цвет, объем, материал, мир 
животных, мир людей и т. п.

II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, 
в которых сюжет – форма интеллектуальной 
деятельности.



Игры: творческие (сюжетно-ролевые),
игры с правилами (дидактические,
подвижные).

По типу организации: групповые,
подгрупповые, индивидуальные.

С учетом места организации: игры
на воздухе, игры в помещении.

С учетом времени проведения: в
первую половину дня, во вторую
половину дня.



Наиболее популярной является классификация С. Л. Новоселовой в 
основе которой лежит представление о том, по чьей инициативе 
возникают игры (ребенка или взрослого). Выделяют три класса игр:
1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей, 
самостоятельные игры:
- игра-экспериментирование;
- самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные;
2) игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их 
с образовательными целями:
- игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, 
подвижные;
- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 
празднично-карнавальные, театрально-постановочные;
3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса 
(народные, которые могут возникать по инициативе, как взрослого, 
так и более старших детей.



 сюжетно-ролевые:

 театрализованные;

 подвижные;

 дидактические.

Виды игр



Сюжетно-ролевые игры
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет,

без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та
сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В
зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на:
• Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни
рождения» (большое место уделяется кукле).
• Игры на производственные и общественные темы, в которых
отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта,
транспорт: поезд, самолет, корабль).
• Игры на героико-патриотические темы, отражающие
героические подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты
и т.д.)
• Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и
радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка,
Чебурашку и крокодила Гену (по содержанию мультфильмов,
кинофильмов) и т.д.



Длительность сюжетной игры:
- в младшем дошкольном возрасте (10-

15 мин.);
- в среднем дошкольном возрасте (40-50 

мин.);
- в старшем дошкольном возрасте (от 

нескольких часов до дней).



В структуре ролевой игры выделяют 
компоненты:
 роли, которые исполняют дети в 

процессе игры;
 игровые действия, с помощью 

которых дети реализуют роли;
 игровое использование предметов, 

реальные заменяются игровыми.
 отношения между детьми, 

выражаются в репликах, замечаниях, 
регулируется ход игры.



В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых
ребенок проходит этапы развития игровой деятельности, которые
представляют собой предпосылки сюжетно-ролевой игры.

Первый такой этап – ознакомительная игра. Относится к
возрасту ребенка – 1 год. Взрослый организует предметно-игровую
деятельность малыша, используя разнообразные игрушки,
предметы.

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка)
появляется отобразительная игра, в которой действия ребенка
направлены на выявление специфических свойств предмета и на
достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не
только называет предмет, но и обращает внимание малыша на
его целевое назначение.

Третий этап развития игры относится к концу второго –
началу третьего года жизни. Формируется сюжетно-
отобразительная игра, в которой дети начинают активно
отображать впечатления, полученные в повседневной жизни
(баюкают куклу).

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.



Ролевая игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет
деятельность, в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в
общественной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. Для этих условий
характерно использование разнообразных игровых предметов, замещающих
действительные предметы деятельности взрослых.

Самодеятельный характер игровой деятельности детей заключается в том,
что они воспроизводят те или иные явления, действия, отношения активно и
своеобразно. Своеобразие обусловлено особенностями восприятия детей,
понимания и осмысления ими тех или иных фактов, явлений, связей,
наличием или отсутствием опыта и непосредственностью чувств.

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребёнок
как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что веря в правду
игры, создаёт особую игровую жизнь и искренне радуется и огорчается по ходу
игры. Активный интерес к явлениям жизни, к людям, животным, потребность
в общественно значимой деятельности ребёнок удовлетворяет через игровые
действия.



Игра, как и сказка, учит ребёнка проникаться мыслями и чувствами
изображаемых людей, выходя за круг обыденных впечатлений в более широкий
мир человеческих стремлений и героических поступков.

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого
воспроизведения и отражения фактов и явлений окружающей жизни
огромная роль принадлежит воображению. Именно силою воображения
создаются ситуации игры, образы, воспроизводимые в ней, возможность
сочетать реальное, обычное с вымышленным, что и придаёт детской игре
привлекательность, которая присуща только ей.

В сюжетно-ролевых играх отчётливо выступает оптимистический,
жизнеутверждающий характер, самые трудные дела в них всегда
заканчиваются успешно и благополучно: капитаны проводят корабли сквозь
штормы и бури, пограничники задерживают нарушителей, доктор
излечивает больных.

В творческой сюжетно-ролевой игре ребёнок активно воссоздаёт,
моделирует явления реальной жизни, переживает их и это наполняет его
жизнь богатым содержанием, оставляя след на долгие годы.



Театрализованные игры
Театрализованные игры – разыгрывание в особах 

определенного литературного произведения и отображение с 
помощью выразительных способов (интонации, мимики, 
жестов) конкретных образов.

Театрализованные игры: игры драматизации, игры на 
темы литературных произведений.

Развитие способностей:
1. Развитие поэтического слуха (чувственное восприятие 
содержание, выразительность речи ребенка)
2. Способность быстро воспринимать текст (содержание 
литературного произведения, условия его понимания)
3. Сберегать оживленность впечатлений (передавать при 
создании образа героя в игре, выражать отношение речью, 
движениями)



В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия 
обусловлены сюжетом и содержанием того или иного 
литературного произведения, сказки и т.п. Они сходны с 
сюжетно - ролевыми играми: в основе тех и других условное 
воспроизведение явления, действий и взаимоотношений людей и 
т.д., а также имеются элементы творчества. Своеобразие игр 
драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или 
рассказа дети исполняют определённые роли, воспроизводят 
события в точной последовательности.



Чаще всего основой игр - драматизаций являются сказки. В
сказках образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают
детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков,
действия чётко сменяют одно другое и дошкольники охотно
воспроизводят их. Легко драматизируются любимые детьми
народные сказки "Репка", "Колобок", "Теремок", "Три медведя" и др. В
играх драматизациях используются и стихотворения с
диалогами, благодаря которым создаётся возможность
воспроизводить содержание по ролям.

С помощью игр - драматизаций дети лучше усваивают
идейное содержание произведения, логику и последовательность
событий, их развитие и причинную обусловленность.



В игре - драматизации не надо показывать ребёнку те или
иные выразительные приёмы: игра для него должна быть именно
игрой.

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении
характерных черт образа и отражении их в роли имеет
интерес к ней самого педагога, его умение пользоваться
средствами художественной выразительности при чтении или
рассказывании. Правильный ритм, разнообразные интонации,
паузы, некоторые жесты оживляют образы, делают их
близкими детям, возбуждают у них желание играть. Раз, за
разом повторяя игру, ребята всё меньше нуждаются в помощи
воспитателя и начинают действовать самостоятельно. В игре
драматизации одновременно могут участвовать только
несколько человек, и педагог должен сделать так, чтобы все дети
поочерёдно были её участниками.



Дидактические игры – игры, специально создаваемые 
или приспособленные для целей обучения.

Дидактические игры



В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные 
задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, 
умственного усилия, умения осмыслить правила, 
последовательность действий, преодолеть трудности. Они 
содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятии, 
формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают 
возможность обучать детей разнообразным экономным и 
рациональным способам решения тех или иных умственных и 
практических задач. В этом их развивающая роль.



Дидактическая игра содействует решению задач нравственного 
воспитания, развитию у детей общительности. Воспитатель 
ставит детей в такие условия, которые требуют от них умения 
играть вместе, регулировать своё поведение, быть справедливым и 
честным, уступчивым и требовательным.



Подвижные игры
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально 
окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным 
и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами.



Источником подвижных игр с правилами являются
народные игры, для которых характерны яркость
замысла, содержательность, простота и
занимательность.
Содержание игры определяется движениями, которые
входят в её состав. В программе воспитания в детском
саду для каждой возрастной группы детей предусмотрены
подвижные игры, в которых развиваются движения
разных видов: бег, прыжки, лазанье и т.д.



В младших группах воспитатель объясняет содержание 
и правила по ходу игры, в старших - перед началом. 
Подвижные игры организуются в помещении и на 
прогулке с небольшим числом детей или со всей группой. 
Воспитатель следит за тем, чтобы в игре участвовали 
все дети, выполняя все требуемые игровые движения, но не 
допуская избыточной двигательной активности, 
которая может вызвать их перевозбуждение и утомление.



В заключении хочется отметить, что игра, как 
всякая творческая деятельность, эмоционально 
насыщена и доставляет каждому ребенку радость и 
удовольствие уже самим своим процессом.



Спасибо за 
внимание!


