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Как играют наши дети? Раньше дети играли круглый год с утра и до 

позднего вечера, развиваясь физически, умственно, духовно… К сожалению, 

современные дети, те, для кого игра – жизненная необходимость и условие 

для развития, перестают играть. Это беспокоит как родителей, так и 

педагогов. Прервалась многовековая непрерывная цепь передачи игровой 

традиции от одного детского поколения другому, и это привело к кризису 

игровой культуры. Играть стали не меньше, а хуже. Изменилось само 

качество, сама суть детской игры: она стала какой-то невесёлой, агрессивной, 

индивидуалистичной. Всё больше примитивных игровых форм – шалостей, 

проказ, забав, стоящих уже на последней грани игры и всё чаще переходящих 

в озорство и даже хулиганство (забавы с огнём, взрывами, мучительством 

животных, а то и людей, бессмысленное разрушение и т. п.). Родители знают, 

что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают 

игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение 

детских игр. Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется 

личность в целом. Жизнь взрослых интересует детей не только своей 

внешней стороной. Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения 

между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим 

близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 

играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 

сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 

умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 

умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 



старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном 

между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут 

играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, 

стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не 

обойтись. Можно выполнять главную роль по очереди, взрослому можно 

взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 

близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. Авторитет отца и матери, всё 

знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с ним растёт любовь и 

преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно 

затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно 

план игры, сговариваться с партнёрами по игре или сумеет принять его 

замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об 

умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и серьёзного 

отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, 

отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, 

уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, 

таким образом, в формах поведения. Игры существуют разные: подвижные, 

сюжетные, подражательные, музыкальные, дидактические, познавательные, 

творческие, театрализованные. Одни развивают мышление и кругозор, 

другие - ловкость и силу, третьи – конструкторские навыки ребёнка. Все они 

нужны и посвоему полезны детям. Но именно свободная творческая игра 

оказывает огромное влияние на развитие ребёнка. Вместе с тем и дошкольное 

учреждение, и современная семья нередко недооценивают её значение, 

увлечённые обучением и ускорением темпов развития ребёнка. Большинство 

родителей относят игру к приятному, но не самому необходимому и важному 

для ребёнка времяпрепровождению. Поэтому если у взрослого есть 

свободное время и выбор: поиграть или позаниматься с ребёнком, то он 

скорее всего предпочтёт последнее. Игра не пустая забава! Она необходима 

для счастья детей, для их здоровья и правильного развития. Игра радует 

детей, делает их весёлыми и жизнерадостными. Играя, дети много 

двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. Благодаря этому дети 

растут: крепкими, сильными, ловкими. Играя вместе, дети приучаются 

дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах. Воспитательное 

значение игры, её влияние на развитие личности ребёнка трудно 

переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение 

детей ко всему. Игра поможет сплотить детский коллектив, включить в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре 

сознательную дисциплину. Был проведён опрос детей и анкетирование 



родителей. Родители в своих ответах на вопросы «Играете ли вы с 

ребёнком?», «Играете ли вы с ним вместе?», «Ваш ребёнок любит играть 

вместе с вами?» ответили положительно. А дети на вопрос «С кем вы играете 

дома?» ответили, что играют: в одиночестве – 64,3%; с братьями и сёстрами 

– 35,7%. Все опрошенные родители покупают детям развивающие игры. 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что родители 

действительно стараются создать в домашних условиях игровую среду для 

своих детей, но недостаточно активно принимают участие в детских играх.  

Родители сейчас все люди грамотные, с высшим образованием, но, не 

умеющие строить взаимоотношения с детьми в игровой деятельности. 

Действительно, игра в силу своей природы не направлена на достижение 

иной цели, кроме той, которая заложена в ней самой. Она начинается по 

инициативе самих играющих и требует, чтобы играющие были активно 

вовлечены в неё. Детская игра связана со всеми сторонами жизни ребёнка, 

содействует адекватному психическому развитию, росту творческих 

способностей дошкольника. Так нелегко порой объяснить родителям, что 

ребёнка надо не только накормить, одеть, уложить спать, но и общаться с 

ним, научить его размышлять, думать, сопереживать. А как здорово всё 

делать вместе - играть, гулять, разговаривать на разные темы, делиться 

секретами, придумывать разные истории, делать поделки. Родителям 

необходимо участвовать в детских играх. Наблюдая за поведением ребёнка в 

игре, взрослый учится понимать его проблемы, невысказанные переживания, 

признавая право ребёнка на выражение своих чувств и эмоций. Взяв на себя 

роль в игре, взрослые показывают образец общения между людьми в разных 

социальных ситуациях, демонстрирует примеры творчества в ходе 

придумывания новых сюжетов. Давайте же будем играть вместе со своими 

детьми как можно чаще. Помните: игра – прекрасный источник укрепления 

физического, духовного и эмоционального самочувствия ребёнка.  

Совместная игра ребёнка со взрослым не только основное средство 

развития маленького человека, но и инструмент, способствующий 

взаимопониманию разных поколений. Открывайте мир вместе с ребёнком! 

Яркие и увлекательные игрушки созданы специально для того, чтобы 

поощрять любознательность вашего ребёнка. Ребёнок очень рад минутам, 

подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно 

для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему 

людей, тем лучше взаимоотношения, тем больше общих интересов, любви 

между ними в дальнейшем. 



Как повлиять на игру?  

Как же руководить детскими играми? Как влиять на их сюжеты и 

содержание? 

Прежде всего, непосредственное влияние на содержание детских игр 

оказывают семейные отношения и характер жизни семьи. Жизнь семьи и 

отношения старших и младших в этой семье, отношение к своим 

обязанностям являются для детей примером, который находит отражение в 

играх. Но сюжеты игр не должны исчерпываться только семейными 

отношениями. Для расширения сюжетов детских игр и обогащения их 

содержания важнейшее значение имеет знакомство детей с окружающей 

жизнью. 

Не всякое знакомство с окружающей ребенка действительностью будет 

оказывать влияние на сюжеты и содержание его игр. Можно, например, 

повести ребенка в зоопарк, где показать ему различных зверей и рассказать 

об их жизни и повадках; или в саду показать ребенку различные деревья, 

кустарники, плоды; или сравнить трамвай и троллейбус и установить, что 

трамвай идет по рельсам, а троллейбусу рельсы не нужны; или на лугу, в 

огороде, в поле познакомить ребенка с огородными и полевыми растениями. 

Все это, конечно, необходимо ребенку. Однако такое знакомство с 

окружающим миром не окажет воздействия на детскую игру. Дело в том, что 

ребенок не узнал главного: Что делает человек, в чем состоит его труд. 

Поэтому главным при ознакомлении ребенка с действительностью должен 

быть человек, его труд и отношения людей в труде. Во время прогулок, в 

магазине, в трамвае, в метро, на колхозном дворе, в огороде, в саду, на поле, 

на реке всегда следует обращать внимание детей на людей и их труд, на 

отношение людей друг к другу, к своему труду, к предметам и орудиям 

своего труда. 

Вот вы едете с малышом в трамвае. Остановите внимание ребенка на 

том, что пассажиры платят за проезд, что уступают место старикам и 

женщинам. Спустились в метро — заметьте: как здесь чисто (никто не 

сорит); дежурный следит за тем, чтобы пассажиры вошли в вагон; по сигналу 

дежурного отправляется поезд. Попали на колхозную ферму — покажите, 

как ухаживают за животными. Будете в столовой — обратите внимание на то, 

как чисто на столах, как все аккуратно приготовлено для тех, кто придет 

сюда есть. 

В общем, в основе знакомства с окружающей жизнью должно лежать 

выяснение социальной значимости труда; ребенок должен знать, что люди 

трудятся для блага всего общества, что каждый, трудясь, думает о людях, для 

которых он трудится: водитель — о пассажире, продавец — о покупателе, 

пекарь — о рабочем, который будет есть хлеб, а рабочий — о пекаре, 



который будет носить сделанные им ботинки, костюм или работать на 

сделанной им машине. 

Не редки случаи, когда у детей складывается неправильное 

представление о труде родителей — будто бы он направлен исключительно 

на удовлетворение потребностей семьи, и в частности самого ребенка. В 

таких случаях дети думают, что смысл труда их родителей ограничен только 

покупкой для них игрушек, красивых вещей. Отсюда — опасность появления 

в характере у детей черточек эгоизма. 

Детям в доступной для них форме необходимо раскрывать 

общественную сущность труда родителей. Наша жизнь насыщена примерами 

социалистического отношения к труду, к людям, к общественной 

собственности. Эти отношения и должны стать содержанием детских игр. 

Когда ребенок играет, родители должны следить, чтобы в игре отражались 

именно такие формы отношений. 

Вернемся к тому маленькому мальчику, который, наигравшись в 

«лошадки», бросил палочку, на которой скакал. Такое отношение не должно 

остаться без внимания. Конечно, не надо делать ребенку замечания в виде 

окрика: «Поставь палку на место!» Такое замечание, даже если ребенок 

выполнит требование, не приведет к желаемому результату, не создаст у 

ребенка правильного отношения к «лошадке». 

Уместнее в таком случае побудить малыша продолжить игру. «А вот 

лошадка устала. Надо ее покормить и напоить. Давай ее покормим», — 

говорит мать сыну. Она поднимает брошенную палочку-лошадку и просит 

сына принести для нее воды. Мальчик с охотой выполняет это поручение. 

Напоив «лошадку», он сам предлагает: «А теперь поставлю в конюшню и 

дам ей сена». «Лошадка» поставлена в стойло, накормлена, и только после 

этого ребенок занялся другой игрой. С тех пор мальчик никогда не бросает 

после игры свою палочку-лошадку, а ставит ее на место. 

Вот девочка играет с куклой. Она долго возится с ней. Катает ее в 

игрушечной коляске, кормит, потом качает. Несколько раз возвращается к 

одним и тем же действиям с куклой. Наконец ей, по-видимому, кукла 

надоедает. Она бросает ее и принимается за кубики. Можно, конечно, пройти 

мимо этого и предоставить девочке возможность поиграть в кубики, а затем 

предложить убрать куклу на место. Но это было бы неправильно. Гораздо 

правильнее предложить девочке уложить куклу спать, а платьица ее 

постирать и погладить. Девочка с радостью примет это предложение, так как 

стирка и глажение — это новые для нее действия. Так у нее будет 

воспитываться правильное отношение к кукле, которая в данной игре 

изображала ребенка. Станут более содержательными сами действия девочки, 



а кроме того, она научится что-то делать для куклы — а как это важно в 

воспитании у ребенка правильного отношения к другим людям! 

Конечно, вмешательство взрослого в детскую игру требует большого 

такта. Вмешиваться в детскую игру следует только в тех случаях, когда она 

представляется вам нежелательной, вредной в воспитательном отношении, 

или в тех случаях, когда ребенок уже исчерпал свои возможности, много раз 

повторяет одни и те же действия и игра начинает надоедать. Руководить 

детской творческой игрой лучше всего, играя вместе с ребенком. Дети очень 

любят и ценят совместные игры с родителями. Ребенок может изображать 

шофера, а мать или отец — пассажиров или контролеров... Впрочем, 

содержание таких совместных игр трудно предусмотреть. Почти во всякой 

игре взрослый может найти себе такую роль, которая даст возможность 

незаметно руководить игрой, обогащать ее содержание. 

 


