
Старший дошкольный возраст. 

Приемы комплексного  руководства: 

- Включение педагога в игру, принятие на 

себя роли (главной или второстепенной) – не 

часто, по необходимости (показ речевого 

образца, коллективное обсуждение ролевого 

поведения играющих после игры).  

Приемы косвенного руководства:  

- обогащение социального опыта детей через 

все виды деятельности (наблюдения, 

экскурсии, чтение художественной 

литературы, просмотр детских телепередач, 

беседы)  

- привлечение детей к изготовлению 

атрибутов и оформлению игровых полей.  

Создание условий для развития творческой 

сюжетно-ролевой игры:  

- создание предметно-игровой среды 

(тематические игровые уголки, характерные 

для младшего и среднего возраста – 

«Больница», «Парикмахерская», где 

характерным образом расположено игровое 

оборудование и игрушки, не свойственны для 

старшего возраста); 

- расположение разнообразного игрового 

материала в прикладах (коробки, контейнеры, 

ящички с условными и реалистичными 

игрушками и атрибутами;  

- включение с среду «игрушек-

полуфабрикатов» для изготовления 

самоделок;  

- пополнение и обогащение игровой среды в 

соответствии с полученными на занятиях 

знаниями.  

Помощь взрослого:  

- вспомнить более подходящие для игры 

события, установить их последовательность;  

- спланировать ход игры, последовательность 

действий;  

- распределить роли, согласовать замысел;  

- помощь в решении игровых задач, 

поддержание познавательного интереса в 

игре;  

- наблюдение за игрой детей;  

- направление замысла и действий детей 

(совет, подсказка, вопрос, изменение игровой 

среды);  

- создание проблемных ситуаций (гибкое 

воздействие на замысел игры, развитие 

сюжета, усложнение способов отображения 

действительности;  

- создать игровую ситуацию;  

- индивидуальная работа (ребенок не владеет 

игровыми способами, можно использовать 

опыт хорошо играющих детей). 

Принципы организации сюжетно - ролевой 

игры в детском саду: 

1 принцип: для того чтобы дети овладели 

игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2 принцип: воспитатель должен играть с 

детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе следует 

развертывать игру таким образом, чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 

3 принцип: 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. 

Уровни развития сюжетно-ролевой игры 

дошкольников 

Первый уровень. Центральным 

содержанием игры являются 

преимущественно предметные действия. 

Фактически роли в игре есть, но они не 

определяют действия, а сами вытекают из 

характера производимых ребѐнком действий. 

Как правило, нет предварительного 

планирования игры: дети не называют ролей, 

а обозначают их только после совершения 

игрового действия. Действия однообразны и 



обнаруживают тенденцию к многократному 

повторению, их логика легко нарушается. 

Сложная последовательность действий, 

составляющих ролевое поведение, ребѐнком в 

игре не воспроизводится. 

Второй уровень. Основным содержанием 

игры по-прежнему остаются предметные 

действия. В игре воспроизводится достаточно 

сложная цепочка действий. При этом на 

передний план выдвигается соответствие 

игрового действия реальному. Логика 

действий определяется их 

последовательностью в реальной жизни. 

Расширяется диапазон видов игровых 

действий. Возможности замещения 

ограничены. Игровое переименование 

предметов нестойкое, новое значение 

предметов-заместителей быстро теряется. 

Дети называют роли, но, однако принятие 

ребѐнком той или иной роли решающим 

образом определяет выбор игрового предмета 

и само игровое действие. 

Третий уровень. Основным содержанием 

игры является выполнением ребѐнком роли и 

связанных с нею действий. Возникает 

предварительное планирование игровой 

деятельности, контроль за выполнением 

ролей и его коррекция. Роли ясные, чѐткие, 

определяются детьми до начала игры и 

обуславливают логику и характер действий. 

Появляются игровые действия, передающие 

характер моделируемых социальных 

отношений. Эти действия становятся 

разнообразными, обобщѐнными, часто 

выполняются только в речевом плане. 

Возникает специфическая ролевая речь, 

отражающая отношения между персонажами; 

расширяются возможности замещения: новое 

игровое значение предмета достаточно 

устойчиво, но лишь тогда, когда предмет-

заместитель не имеет чѐтко фиксированной 

предметной функции. Правило в явной, 

открытой форме не представлено, но 

фактически регулирует выполнение ролей и 

актуализируется при нарушении логики 

игровых действий. 

Четвертый уровень. Центральным 

содержанием игры является выполнение 

действий, отражающих социальные и 

межличностные отношения. Осуществляется 

предварительное планирование: 

формулируется замысел игры, 

распределяются роли и игровые предметы, 

иногда определяются правила игры. Роли 

ясные и чѐткие, их выполнение регулируется 

правилом. Речь выразительна, развѐрнута и 

носит явно ролевой характер. Действия 

логичны и разнообразны, развѐртываются в 

чѐткой последовательности. Удельный вес 

речевых действий возрастает. Ребенок 

вычленяет из реальной жизни правила и 

демонстрирует подчинение им в игре. 

Широко используются замещения. 
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