
 
 

 



2.3. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ вносится ежемесячно не позднее 25-го 

числа предыдущего месяца.  

2.4. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается сумма 

родительской платы за фактические дни посещения ребенка в месяц согласно табелю 

посещаемости. 

2.5. Размер родительской платы может быть уменьшен в связи со следующими причинами: 

пропуском по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); - пропуском 

по причине карантина; - отсутствием ребенка в ДОУ в течение оздоровительного периоды 

(сроком до 30 дней в летние месяцы); - отсутствием ребенка в ДОУ от пяти и более 

календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не более грех 

месяцев в год; - отсутствием ребенка в ДОУ в период регистрации родителей в службах 

занятости населения в качестве безработных или в случае временной приостановки работы 

(простоя) на предприятии родителей не по вине работника; - закрытием ДОУ на ремонтные и 

(или) аварийные работы. Перерасчет производится на основании подтверждающих 

документов (справка из лечебного учреждения, копия санаторной путевки (курсовки), приказ 

о предоставлении отпуска либо иных подтверждающих документов) В этих случаях взимание 

родительской платы осуществляется на основании табеля учета посещаемости детей за 

прошедший месяц, пропорционально дням посещения ребенком ДОУ. В других случаях 

оплата производится в полном размере. Порядок расчета по начислению и уменьшению  

родительской платы прописан в Договоре с родителями (законными представителями).  

Задолженность по родительской плате за содержание ребенка в ДОУ более двух месяцев после 

срока, указанного в договоре с родителями (законными представителями) администрация 

детского сада вправе взыскать в соответствии с Уставом. 

2.6. Начисление родительской платы, взимаемой с родителей или законных представителей 

(далее – родительская плата) за присмотр и уход за детьми в ДОУ производится 

ответственным за начисления родительской платы назначенного приказом руководителя. 

 

 
3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 3.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается.  

3.2. Размер за содержание ребенка в ДОУ для родителей (законных представителей), имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, не превышает 50% затрат на содержание ребенка. 

 3.3. Компенсация выпадающих доходов за счет предоставляемых льгот по родительской 

плате производится за счет средств бюджета муниципального образования Тепло-Огаревский 

район  

3.4. Льгота по родительской плате предоставляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право на льготу. 

Освобождение от родительской платы производится с момента предоставления 

подтверждающих документов.  

3.4.1.Для предоставления льгот по  плате взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, один из родителей (законных представителей) при поступлении 

в ДОУ, в случаях изменения статуса представляет руководителю дошкольного 

образовательного учреждения следующие  документы (в зависимости от льготной категории): 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия справки об инвалидности родителей, являющихся инвалидами по слуху, 

зрению  и речи; 

 копию справки об инвалидности (для родителей (законных представителей), 

имеющих  ребенка – инвалида); 



 копию медицинского заключения (для родителей (законных представителей),имеющих 

ребенка с туберкулезной интоксикацией; имеющих детей, у которых выявлены 

недостатки в физическом или психическом развитии); 

 в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – документы, 

подтверждающие такой статус; 

 копию книжки подтверждающей статус многодетной семьи. 

3.5. Периодичность предоставления документов, подтверждающих право на льготу, -1 раз, в 

случаях окончания срока действия документа,  и по мере необходимости . 

3.6.  Основанием для отказа в освобождении от уплаты родительской платы являются: 

 непредставление одним из родителей (законных представителей) заявления 

     с приложением соответствующих документов; 

 представление одним из родителей (законных представителей) недостоверных 

сведений. 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  
4.1. Родительская плата расходуется в следующем порядке: 

4.1.1. Не менее 80 % суммы средств, полученных в качестве , родительской платы, 

направляется на оплату продуктов питания для детей.  

4.1.2. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы, оставшаяся после оплаты 

продуктов питания для детей, направляется на организацию хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, создание 

условий для безопасного пребывания детей.  

4.1.3. Сумма средств, полученная в качестве родительской платы без учета уменьшения 

оплаты за ДОУ (п.2.5. Положения), расходуется дополнительно на питание детей в ДОУ 

ежемесячно. 

4.2. Порядок расчета оплаты родителями услуги за уход и присмотр за ребенком в ДОУ 

определяется  «Положением о порядке взимания и использования родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования в муниципальном образовании Тепло-

Огаревский район.» 

4.3. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в ДОУ возлагается на заведующего, воспитателей возрастных групп. 

. Возврат излишне уплаченной суммы родительской платы родителям (законным 

представителям) производится по расходному кассовому ордеру при выбытии ребенка из ДОУ 

на основании заявления одного из родителей (законных представителей) по приказу 

руководителя ДОУ. 

5. Компенсация 

5.1 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,посещающих ДОУ, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсации 

- на первого ребенка в размере 20 процентов,  

- на второго ребенка 50 процентов,  

-  на третьего ребенка и последующих детей - 100 процентов от среднего размера родительской 

платы. 

5.2 Компенсация исчисляется на основании постановлений Правительства Тульской области  

«Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования и расположенным на территории Тульской области, и порядка ее выплаты и 

Положение об определении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) ) за присмотр и уход за детьми, освающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории Тульской области». 



5.3 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в ДОУ. 

5.4. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет письменное 

заявление  с предъявлением копии документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), свидетельства о рождении ребенка (детей) , счета в банке, и  

5.5 Начисление компенсации производится ответственным за начисления компенсации 

назначенного приказом руководителя. 

5.6 Зачисление компенсации производится бухгалтерией комитета образования 

администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район. 

5.7. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении компенсации и 

документов, указанных в пункте 3.6.  Положения. 

5.8.. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих обстоятельств: 

1) утрата родителем (законным представителем) права на получение компенсации; 

2) прекращения ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения ДОУ. 

5.9. Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства. 

5.10.  Родители (законные представители) обязаны информировать образовательные 

организации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, в 

течение 2-х недель с момента их наступления. 

6. Заключительные положения 
6.1. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность и 

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для назначения льгот по 

оплате за ДОУ и компенсации.  

6.2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты льгот по оплате за ДОУ и компенсации (смена места 

жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), не позднее 

двух недель с момента наступления таких обстоятельств.  

6.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты льгот по оплате за ДОУ 

и компенсации, выплата прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства.  

6.4. Денежные средства за содержание ребенка в ДОУ сдаются руководителем, лицом его 

заменяющим, вместе с ведомостью начислений ежемесячно в централизованную бухгалтерию 

комитета образования МО Тепло-Огаревский, сбербанк.   

6.5. Пакет документов по выплате компенсации и ведомости по начислению родительной 

платы за содержание ребенка в ДОУ хранятся в бухгалтерии комитета образования 

администрации МО Тепло-Огаревский район.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 849 "О перечне 

затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 



образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования") 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 

2. Приобретение услуг: 

 услуги связи 

 транспортные услуги 

 коммунальные услуги 

 услуги по содержанию имущества 

 арендная плата за пользование имуществом 

 прочие услуги 

3. Прочие расходы 

4. Увеличение стоимости основных средств 

5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования__ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию воспитанников  № 109 

 

 

 

                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заведующий МБДОУ детский сад № 109                                                           

                                                                   Е.В. Корнева ______________ 

                                                                   Приказ № ___ от «___»________20  г. 

Положение о порядке выплаты компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу в МБДОУ детский сад № 109 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Законом «Об 

образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года, Законом «Об образовании» 

Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ, Постановлением 

правительства Свердловской области  от 18.12.2013 года № 1548 – ПП «О  

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обращения родителей 

(законных представителей) за  компенсацией платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу  в  МБДОУ детский сад № 109 (далее ДОУ). 

1.3. Компенсация назначается гражданам Российской Федерации, чьи дети 

посещают ДОУ.  

1.4. Компенсация выплачивается в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей. 

1.5. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

ДОУ.  

1.6. При определении размера компенсации не учитываются дети, достигшие 

возраста 18 лет. 

1.7. Компенсация выплачивается в следующих размерах: 

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с 



родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, а 

также порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядок 

выплаты этой компенсации устанавливаются Правительством Свердловской 

области. 

2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата  

2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель)  

представляет заведующему учреждением следующие документы:  

а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению № 1 к 

данному Положению;  

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) свидетельство о рождении (на каждого ребенка в семье);  

г) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для 

законного представителя). 

2.2 Родитель (законный представитель) представляет подлинники документов, 

указанных в подпунктах  а,б,в,г пункта 2.1 настоящего Положения. С 

представленных подлинников заведующий снимает копии, заверяет их, 

возвращает подлинники родителю (законному представителю), выдает расписку 

- уведомление о принятии заявления и документов. 

2.3. Основанием для отказа в назначении компенсации является отсутствие у 

родителя (законного представителя), обратившегося за назначением 

компенсации, права на ее получение. 

2.4. ДОУ принимает  решение о назначении либо об отказе в назначении 

компенсации в течение десяти рабочих дней с даты подачи родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 



2.5. Уведомление о назначении либо об отказе в назначении компенсации 

направляется родителю (законному представителю) в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

2.6. При посещении детьми из одной семьи различных ДОУ право выбора 

образовательной организации для получения компенсации предоставляется 

родителю (законному представителю).  

2.7. Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной 

организации, указанный родителем (законным представителем) в заявлении о 

назначении компенсации. 

2.8. Управления социальной политики производят перечисления денежных 

средств на счета получателей ежемесячно в сроки, установленные 

Министерством социальной политики Свердловской области. 

2.9. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о назначении 

компенсации и документов, указанных в пункте 2.1.  Положения. 

2.10. Выплата компенсации прекращается при наступлении следующих 

обстоятельств: 

1) утрата родителем (законным представителем) права на получение 

компенсации; 

2) прекращения ребенком, за которого выплачивалась компенсация, посещения 

образовательной организации. 

2.11. Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства, о чем родителю 

(законному представителю) направляется соответствующее уведомление. 

2.12.  Родители (законные представители) обязаны информировать 

образовательные организации о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты компенсации, в течение месяца с момента их 

наступления. 

3. Заключительные положения  

3.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся 

основанием для назначения компенсации.  

3.2.  Родители (законные представители) обязаны извещать о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (смена места 

жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), 

не позднее одного месяца с момента наступления таких обстоятельств.  

3.3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации, выплата прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили соответствующие обстоятельства.  

3.4. Заведующий учреждением обеспечивают хранение документов о выплате 

компенсации в течение трех лет.  
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 222 

Приказ  

от 23 января 2014ода                                                             № 7                                                                 "Об утверждении Положения о получении  компенсации части родительской платы  и  предоставлении льготы 

по оплате за присмотр и уход 

I.В соответствии с частью 2 статьи 30 и частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», На основании постановления Губернатора Ярославской 

области «О компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ярославской области, реализующих основную общеразвивающую 

программу» от 29.01.2007 № 51, постановления губернатора Ярославской области от 06.04.2007 № 281 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 29.01.2007 № 51», в соответствии со 

статьей 52.2 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 74.1 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» приказываю: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о получении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ детский сад  общеразвивающего вида № 222. 

II. В соответствии с частью 2 статьи 30 и частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 

787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» ( в редакции решений муниципалитета от 25. 12.2008 № 68, от 09.12.2009, № 234, от 23.12.2009 № 249, от 15.11.2010 № 373, 

от 04.11.2011 № 422, решения муниципалитета города Ярославля от 02.02.2012 № 609 «О внесении изменений в решение муниципалитета города Ярославля» от 09.10.2008 № 787. 

1.Утвердить прилагаемое Положение на получение льготы по оплате за присмотр и уход за детьми . 

III.Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

IV.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 Заведующий МДОУ детский сад № 222                               Е.В. Круглова 

Утверждено   заведующий МДОУ детский сад № 222 приказ № 7 от 23.01.2014 года 

                                                                                                                                               ______________ Е.В.Круглова 

Положение  

о получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ детском сад общеразвивающего вида№ 222 

1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных   представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за  детьми в образовательной организации и предоставивший в 

нее необходимые документы. 
2. Документы на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ детский сад № 222  предоставляются  в бухгалтерию детского сада одним из родителей лично 

при приеме ребенка в МДОУ детский сад № 222 и  ежегодно на 1 сентября календарного года. 

3. Перечень документов:  

 Заявление о назначение компенсации части родительской платы за содержание  ребенка в ДОУ (оригинал, 1 шт. в бухгалтерии); 

 копия реквизитов ОАО «Промсвязьбанка» с указанием расчетного счета, на который будет перечисляться компенсация; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей), за содержание которого (которых) в образовательном учреждении вносится родительская плата; 

 копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей заявителя; 

 копия паспорта родителя – 1 лист, прописка, дети. 
4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ (далее компенсация) носит заявительный характер и устанавливается из расчета: 

  

- 20 % размера родительской платы, фактически внесенной  за содержание ребенка в МДОУ – на первого ребенка в семье. 

  

- 50 % размера родительской платы, фактически внесенной  за содержание ребенка в МДОУ – на второго ребенка в семье. 

  

- 70 % размера родительской платы, фактически внесенной  за содержание ребенка в МДОУ – на третьего и последующих  детей  в семье. 

5. При назначении компенсации на второго и третьего ребенка учитываются дети в возрасте до 18 лет.  Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически внесенной родительской платы. 

6. За периоды, предшествующие дате обращения за компенсацией родителями (законными представителями), компенсация не выплачивается.   
7. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ детском саду № 222. 



8. Руководитель учреждения на основании всех необходимых документов, заверяет копии всех документов, издает приказ о назначении компенсации по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

МДОУ детском саду № 222. 

Утверждено   заведующий МДОУ детский сад № 222 приказ № 7 от 23.01.2014 года 

                                                                                                                                   ____________________ Е.В.Круглова 

Положение  

на получение льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 222 

  

1. Право на получение льготы имеет один из родителей (законных   представителей) ребенка. 

2. Документы на получение льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в МДОУ детский сад №222  предоставляются  в бухгалтерию детского сада одним из родителей лично. 
3. Льгота устанавливается  с 1-го числа следующего месяца и документально подтверждается на 1 сентября календарного года.  

4. Перечень документов:  
1. По категории семьи, имеющие детей-инвалидов (за ребенка инвалида) – 100% – (заявление на льготу, копии свидетельства о рождении детей, копия паспорта родителя – 1лист, прописка, дети, 

справка с места жительства о составе семьи, копия документа, подтверждающая инвалидность); 

2. По категории многодетные семьи (право на льготы так же сохраняется за многодетными  семьями, имеющие в своем составе детей, достигших 18 лет и продолжающих обучение по очной форме в 

образовательном учреждении до окончания обучения) – 100% (заявление на льготу,  копии свидетельства о рождении детей,  копия паспорта родителя – 1лист, прописка, дети, справка с места 
жительства о составе семьи, копия удостоверения «Многодетная семья»)(дополнительная справка с места учебы); 

3. По категории одинокие матери - 100%  (заявление на льготу, копии свидетельства о рождении детей, копия паспорта родителя – 1лист, прописка, дети, справка с места жительства о составе семьи); 

4. По категории семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей)  которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы  - 50 % . (заявление на льготу, копии 
свидетельства о рождении детей, копия паспорта родителя – 1лист, прописка, дети, справка с места жительства о составе семьи,  копия документа, подтверждающая инвалидность, копия трудовой 

книжки неработающего инвалида 1 или 2 группы). 

  

5. Руководитель учреждения  заверяет копии всех документов, издает приказ о назначении льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в МДОУ детский сад  № 222 с 1-го числа текущего месяца 

от даты получения заявления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Вступительное слово к педсовету:»Игра-ведущий  
вид деятельности дошкольников» 
 
 
 
 

Что дети любят больше всего, когда остаются одни? Конечно, играть! В разные 
игры, с разными партнерами, с фантастическими и разнообразными атрибутами. 

Игра — это особый вид деятельности. В чем сила этой деятельности? Почему 
она так манит к себе и отдельных детей, и группы, и большие детские образования? 
На эти вопросы нам и предстоит найти ответы в предлагаемых ниже рассуждениях. 

До школы у ребенка игровая деятельность считается ведущей. Да и в 
начальной школе еще долго учебная деятельность совмещается с игрой. 

Значение игры для ребенка дошкольного возраста 

➤ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на 

развитие всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, 
воображения. 

➤ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре 

воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются 
ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка. 

➤ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на 

другие воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, 
разнообразные развлечения и одновременно с этим формирует необходимые для 
жизни в обществе модели нравственного поведения. 

➤. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к 

культуре страны, в которой живет и культуре мира. 

➤ Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в 

достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. 
Это значительно расширяет его умения общения. 

➤ Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе 

игровой деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится 
преодолевать трудности. 



➤ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует 

решения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, 
должен быстро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. Причем он 
понимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников игры. 

Виды игр для развития ребенка 

Виды игр для ребенка: 

✏ подвижные игры, 

✏ ролевые игры, 

✏ настольные игры, 

✏ дидактические игры, 

✏ деловые игры и пр. 

Подвижные игры для ребенка. Значение подвижных игр для 
ребенка 

Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка. Растущий организм 
постоянно требует активных движений. Все дети без исключения любят играть с мячом, 
скакалкой, любыми предметами, которые они могут приспособить к игре. Все 
подвижные игры развивают как физическое здоровье ребенка, так и его 
интеллектуальные способности. Современный ребенок постоянно находится на грани 
стресса. Особенно это касается детей, живущих в мегаполисах. Занятость родителей, 
их социальная усталость, отсутствие помощников в воспитании детей, или излишнее 
их количество, все это обременяет детей, уродуя их психику и физическое здоровье. 
Отмечаемое в мире снижение объема двигательных нагрузок не обошло стороной и 
детей. Современный ребенок нездоров. У него сколиоз, гастрит, нервные заболевания 
и хроническая усталость от притязаний взрослых. Подобное состояние приводит к 
нервно-психической и общей соматической ослабленности, что в свою очередь 
вызывает чрезмерное утомление и понижение работоспособности ребенка. Вот тут-то 
подвижные игры и кстати. Они несут, кроме интереса для ребенка, еще 
оздоровительную нагрузку и эмоционально-психическую разрядку. Он укрепляет 
разные группы мышц, тренирует вестибулярный аппарат, улучшает свою осанку, 
снимает утомление и повышает работоспособность. Кроме того, подвижные игры учат 
детей инициативе и самостоятельности, преодолению затруднений — развивая в них 
рефлексию и волю. 

Таким образом, спецификой подвижных игр является то, что их использование 
дает не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Эти игры создают 
большие возможности для проявления инициативы и творчества детей, поскольку 
кроме богатства и разнообразия движений, предусмотренных правилами, дети 
обладают свободой их применения в различных игровых ситуациях. 

 

 



Ролевые игры. Значение ролевых игр для ребенка 

Ролевые игры, являются прекрасным тренировочным залом для подготовки 
ребенка к жизни в обществе. В каждой игре, независимо от того, играет ребенок один 
или вместе с другими участниками игры, он выполняет определенные роли. Играя, 
ребенок берет себе определенную роль и выполняет действия героя игры, 
осуществляя поступки, присущие этому персонажу. 

Ценность ролевых игр заключается в том, что дети повторяют в играх 
подсмотренные за взрослыми типы поведения и возможности решения жизненных 
коллизий. 

В игре необходимо следить за тем, чтобы не появлялось зазнайство, не 
проявлялось превышение власти командных ролей над второстепенными. 
Неподчинение в игре может разрушить игру. Необходимо следить за тем, чтобы у роли 
было действие. Роль без действия мертва, ребенок выйдет из игры, если ему нечего 
делать. Самая убедительная игра может стать неинтересной для тех ребят, которые 
окажутся не у дел. Заинтересованность определяется теми возможностями, которые 
предоставляются ребенку в игре ролью. Нельзя использовать в игре отрицательные 
роли, они приемлемы только в юмористических ситуациях. 

Для ребенка очень важно распределение ролей. При распределении командных 
ролей следует делать так, чтобы роль помогала детям решить проблемы 
индивидуального характера. К таким проблемам можно отнести следующие 
затруднения, которые испытывают дети. Слабо выраженное умение организовать свою 
деятельность; отсутствие авторитета среди сверстников, недисциплинированность и 
многое другое. 

Проигрывание всевозможных ролей поможет детям справиться с трудностями. 
Чем старше ребенок, тем более тщательно он следит за справедливым 
распределением ролей, целенаправленнее выбирает роли для себя. В конфликтных 
ситуациях, когда притязания на роли сталкивают детей, они уже могут 
проанализировать, как исполнил роль тот или иной претендент, правильно оценить 
свои личные возможности исполнения желаемой роли, соотнести свое понимание роли 
и реальный ее проигрыш другим членом игровой группы. Дети используют считалки, 
очередность в использовании привлекательной роли. 

Говоря о ролях, необходимо отметить их половую окраску. Ребенок, как правило, 
берет на себя роли, соответствующие его полу. 

Если он играет один, то эти роли выражают увиденный ребенком тип поведения 
взрослого. Если это мальчик, то он водит машину, строит дом, приходит с работы 
домой и пр. Если же играет девочка, то она выбирает роль мамы, врача, учительницы. 
Если же речь идет о групповых играх, то ребенок в три года не разделяет особенно 
половую принадлежность игровой роли и мальчик с удовольствием играет роль мамы 
или учительницы. 

Взаимоотношения детей в игре бывают игровыми и неигровыми, реальными. Не 
надо путать эти два вида. Игровые отношения выражаются в том, что ребенок со-
ответственно правилам играет роль. Если роль требует от него каких-то 
положительных действий по отношению к другому ребенку, то это вовсе не значит, что 
после игры его отношение, заданное ролью, будет продолжаться. Напротив, оно может 
быть диаметрально противоположным. Это важно понять и не возлагать на игру 
лишних надежд. Не следует полагать, что игра автоматически будет воспитывать 



ребенка и прививать ему весь комплекс жизненно важных ценностей, корректировать 
его манеру поведения и вообще научит жизни. Большая роль в решении этих задач 
отводится взрослым. Именно им предстоит научить малыша в ходе игры решать 
практические задачи, которые помогут освоить разнообразные жизненные 
пространства. 

 

Дидактические игры и их значение для ребенка 

Дидактические игры предназначены для детей, которые участвуют в учебном 
процессе. Они используются педагогами как средство обучения и воспитания. Ребенок 
по приходу в школу еще «держится» за игру, как за знакомое действие, помогающее 
ему войти в мир взрослых. Позволим себе заметить, что дидактические игры — это на 
наш взгляд не только прерогатива учителей. Родители тоже могут использовать этот 
вид игр в своей родительской практике. Для этого необходимо знать несколько важных 
вещей. К таким знаниям отнесем причины использования дидактических игр в 
деятельности ребенка и непосредственно технологию их использования. 

Учитывая тот факт, что дидактическая игра направлена, прежде всего, на 
умственное развитие ребенка, не надо забывать и то, что ее польза зависит от того, 
сколько радости ее решение приносит ребенку. 

Как же взрослому вести себя в игровой деятельности, в которую 
включен ребенок? 

Это особый разговор. От поведения взрослых во многом зависит мера открытия 
ребенком через игру новых жизненных ситуаций. Играя, взрослый вводит в мир игры 
необходимые нормы общественной жизни, необходимые для усиления социального 
опыта ребенка. Именно в игре, совместно со взрослыми, ребенок приобретает 
необходимые для жизни в обществе полезные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста» 

                                                      

 

Игра – это многогранное понятие. Она означает занятие, отдых, развлечение, забаву, потеху, соревнование, 

упражнение, тренинг в процессе которых воспитывается требование взрослых к детям, требования детей  к 

себе самим. 

Как указывают А.С. Выготский 8, А.В. Запорожец 29, А.Н. Леонтьев 30,  А.А. Люблинская 35, С. А. 

Рубенштейн 43, Д.П. Эльконин 54 считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Игра один из видов 

детской деятельности, который используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их 

различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его 

учебной и трудовой деятельности, его отношение к людям. Например, в игре формируется такое качество 

личности ребенка, как саморегуляция действий  с учетом задач коллективной деятельности [15]. 

Значение в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических системах прошлого и настоящего. 

Большинство педагогов рассматривает игру, как серьезную и нужную для ребенка деятельность,      но со 

своей точки зрения.  

Немецкий психолог Карл Гросс первым  в конце 19 века предпринял попытку систематического изучения 

игры, считал, что в игре происходит предупреждение проявления инстинктов применительно к будущим 

условиям борьбы за существование («Теория существования»). К. Гросс называет игры начальной школой 

поведения. По Гроссу, игры служат для упражнения различных физических и психических сил, и источником 

игры  являются биологические механизмы [7]. 

Платон считал, игра свидетель того, что человек не прибывает                в состоянии утомления, она источник 

удовольствия [11]. 

К. Шиллер, боготворя красоту, считал, что игра и красота уравновешивают  и дополняют друг друга, что 

красота побуждает к игре.    По его мнению, человек «играет только тогда, когда он в полном значении слова 

человек, и он бывает вполне человеком тогда, когда играет» игра         по Шиллеру, это свободное 

самодеятельное раскрытые всех сил человека, его сущности [3]. 

Ян Амос Коменский (1592-1670) – чешский философ, считал игру необходимой формой деятельности 

ребенка, отвечающей его природе            и склонностям. Игра – серьезная умственная деятельность, в 

которой развиваются все виды способностей ребенка; в игре расширяется                    и обогащается круг 

представлений об окружающем мире. Рассматривая игру как условие радостного детства и как средство 

всестороннего, гармоничного развития ребенка. Я.А. Коменский советовал взрослым, внимательно относится 

к играм детей, разумно руководить ими [22]. 

В работах отечественных исследователей и педагогов (Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер, А.И. Сорокиной, Е.Ф. 

Иваницкой, Е.А. Удальцовой и др.) представлено много дидактических игр, с помощью которых происходит 

формирование сенсорики ребенка: знакомство с формой, величиной, цветом, пространством, звуком [26]. 



Многим отечественными методистами и педагогами, Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном,  А.Н. Леонтьевым, 

А.П. Усовой отмечается, что игра – один из тех видов детской деятельности, которой используется 

взрослыми     в целях воспитания дошкольников. В игре ребенок развивается как личность,  у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и 

трудовой деятельности, его отношения    с людьми [15]. 

Развитие ребенка в игре происходит, прежде всего, за счет разнообразной направленности ее содержания. 

Есть игры, прямо нацеленные 

на физическое воспитание (подвижные), эстетическое (музыкальные), умственное (дидактические и 

сюжетные). Многие из них в то же время способствуют нравственному воспитанию (сюжетно-ролевые, игры – 

драматизации, подвижные и др.). 

На современном этапе в отечественной педагогике, науке используется несколько видов классификации игр 

дошкольников [5]. 

Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются мерой непосредственного 

участия взрослого, а также разными формами детской активности: 

1. Творческие игры (сюжетно-ролевые); 

2. Игры с правилами (дидактические). 

Первая группа – это игры, где взрослый принимает косвенное участие  в подготовке и проведении. 

Активность детей имеет инициативный, творческий характер – ребята способны самостоятельно поставить 

игровую цель, развить замысел игры и найти нужные способы решения. 

Вторая группа – это различные обучающие игры, в которых взрослый, сообщая ребенку правила игры, дает 

фиксированную программу действий для достижения определенного результата. В этих играх обычно 

решаются конкретные задачи воспитания и обучения; они направлены на усвоение определенного 

программного материала и правил,  которым должны следовать играющие. 

Развитие психических процессов происходит в деятельности. Установлено, что в каждом возрасте один из 

видов деятельности становится ведущим. «Ведущей мы называем такую деятельность, в связи, с развитием 

которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой развиваются психические 

процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей степени его развития» [43]. 

Она характеризуется тем, что внутри нее дифференцируются другие, новые виды деятельности, в ней 

формируются и перестраиваются частные психические процессы, от нее главным образом зависят 

наблюдаемые в данный период развития основные психические изменения личности. 

Ведущим видом деятельности ребенка дошкольника является игра. С.Л. Рубинштейн назвал игру практикой 

развития [40]. Значение такой деятельности как игра в том, что она точно соответствует его (ребенка) 

возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и 

умений [9].  В игре  происходит развитие речи и мышления. 

Игра занимает значительное место в жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Она является естественным состоянием, потребностью детского организма, средством общения и 

совместной деятельности детей. Игра создает тот положительный эмоциональный фон, на котором все 

психические процессы протекают наиболее активно. Она выявляет индивидуальные способности ребенка, 

позволяет определить уровень его знаний и представлений [48]. 

Игра не только выявляет индивидуальные способности, личностные качества ребенка, но и формирует 

определенные свойства личности. Игровой метод дает наибольший эффект при умелом сочетании игры и 

учения                                                                          



Высказывание (текст) обладают такими свойствами как цельность и связность. А.А. Леонтьев считает, что в 

отличие от связности, которая реализуется на отдельных участках текста, цельность- это свойство текста в 

целом. Формирование связной речи ребенка происходит постепенно: от ситуативной  речи к контекстной 

(связной). Сначала общение у ребенка происходит лишь всего с непосредственным  ближайшим окружением. 

Это значит, смысловое содержание речи маленького ребенка становится понятным, лишь, будучи взято 

совместно с определенной ситуацией: это ситуативная речь. Поскольку ребенок оперирует сначала лишь 

непосредственным ему близким содержанием и пользуется речью для общения с близкими, включенными в 

общую с ним ситуацию, речь его носит ситуативный характер. Такой же характер речи соответствует и ее 

содержанию, и ее функции.   

Складывающаяся функция сообщения, усложнение познавательной деятельности ребенка требует 

развернутой речи и прежние средства ситуативной речи не обеспечивают понятности и ясности его 

высказываний. И по мере того, как в ходе развития изменяются и содержание и функции речи, ребенок, 

обучаясь, овладевает формой контекстной, связной речи. 

«Содержание контекстной речи раскрывается в самом контексте речи и благодаря этому становится 

понятным для слушателей из сочетания слов, предложений. Однако появление контекстной речи не 

вытесняет ситуативной ее формы. С появлением контекстной речи обе формы сосуществуют» [8]. 

В зависимости от задач и целей общения используются как ситуативная, так и контекстная ее форма. 

Развитие связной речи имеет особое значение. Развитие словаря, овладение грамматическими формами и 

т.п. включаются в нее в качестве частных моментов. Формирование связной речи, изменение ее функций 

является следствием усложняющейся деятельности ребенка и зависит от содержания, условий форм 

общения ребенка с окружающими. 

Связная речь неотделима от мира мыслей. Связность речи – связность мыслей. В связной речи отражается 

логика мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой 

логичной речи. «По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его 

речевого развития» [38]. 

Таким образом, мы выясняли, что проблеме игры детей дошкольного возраста посвящены многие 

исследования. Одни из них направлены на изучение теории ролевой творческой   игры, в 

других   определяются особенности, место и значение дидактических и подвижных игр, третьи раскрывают 

значение игры в художественном воспитании детей. 

Значение в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических системах прошлого и настоящего. 

Большинство педагогов рассматривает игру, как серьезную и нужную для ребенка деятельность,      но 

каждый со своей точки зрения.  

Игру считают  ведущей деятельностью дошкольника. Игра один из видов детской деятельности, который 

используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются 

те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношение к людям.  
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Что такое сюжетно-ролевая игра? 

Для того чтобы понять, что такое сюжетно-ролевая игра, нужно углубиться в научное 
определение игры.  
 
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 
самом процессе. 
Игра — один из видов человеческой деятельности. Как сложное и интересное явление, она 
привлекает внимание людей разных профессий. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых - философов, социологов, историков 
культуры (Гайнц Либшер, Георг Клаус, К. Г. Юсупов, В. И. Истомин, В. И. Устименко, Д. Н. 
Узнадзе и др.) рассматривают своеобразие игры, ее роль и значение в жизни общества и 
отдельной личности, в человеческой культуре. Исследователи отмечают ценность игры, ее 
условность, а также указывают на ее значение в формировании социального поведения, 
самоутверждения человека. на возможность прогнозирования его поведения в ситуации 
общения. 

Игра - самовыражение человека, способ его совершенствования. 

Игра имеет огромное значение для воспитания и развития личности. 

Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», составляет основное 
содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и 
учением. В игру вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, 
воспринимает, думает; в процессе игры активно работают все его психические процессы: 
мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Игра 
выступает как важное средство воспитания 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. В чем же ее 
особенность? Характеризуя ее, С. Я. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра есть наиболее 
спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она строится на взаимодействии ребенка со 
взрослыми. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность 
детей, самостоятельность, активность, творчество. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это окружающий его мир, 
жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой 
ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей. 

Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными связями. 
В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех действии и отношений, которыми 
связаны участники событий. 



Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаше всего ребенок принимает на 
себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании ребенок 
отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени. Ребенок 
соответствующим образом использует те или иные предметы (готовит обед, как повар; делает 
укол, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с другими играющими (хвалит или 
ругает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается в действиях, речи, мимике, 
пантомиме. 

В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобразительные - «как будто». 

Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им придается 
воображаемое, игровое значение. 

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения 
(договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то же время между ними 
одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки, 
капитана и матроса, врача и пациента и т. п. ). 

Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, что ребенок 
начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: действие определяется мыслью, 
а не вещью. Однако мысль в игре еще нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь 
заменяется другой (палочка заменяет ложку), которая позволяет осуществить требуемое по 
смыслу действие. 

Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры - стремление ребенка к совместной 
социальной жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с 
неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой - с растущей 
самостоятельностью детей. Это противоречие разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней 
ребенок, принимая на себя роль взрослого, может воспроизводить его жизнь, деятельность и 
отношения. 

 

 

 

Дошкольное детство - самый важный период становления личности. В эти годы ребенок 

приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста 

— игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра — это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре 

формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии 

развития. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими 

детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них дети воспроизводят в ролях все то, 

что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок начинает 

чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки 

своих товарищей и свои собственные. 

 



Основные особенности сюжетно-ролевой игры 

1. Соблюдение правил. 

Правила регламентируют действия ребенка и воспитателя и говорят, что иногда надо делать 

то, чего совсем не хочется. Взрослым сложно сделать то, что им не нравится, а ребенку это в 

сотни раз сложнее. Просто так умение действовать по правилу у ребенка не появляется. 

Важным этапом дошкольного развития является сюжетно-ролевая игра, где подчинение 

правилу вытекает из самой сути игры. 

Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок осваивает и моральные нормы, 

заключенные в роли. Дети осваивают мотивы и цели деятельности взрослых, их отношение к 

своему труду, к событиям и явлениям общественной жизни, к людям, вещам: в игре 

формируется положительное отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и 

правилам поведения в обществе. 

2. Социальный мотив игр. 

Социальный мотив закладывается в сюжетно-ролевой игре. Игра — это возможность для 

ребенка оказаться в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношении. 

Когда игра достигает своего пика, то ребенок становится недостаточно заменять отношения 

игре, вследствие чего зреет мотив сменить свой статус. Единственный способ, как он это 

может сделать, - это пойти в школу. 

3. В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие. 

Игра ребенка очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему еще не доступны. 

Многие отечественные психологи задавались следующими вопросами: «Испытывает ли 

ребенок чувства или только изображает их? Какое влияние оказывают они на формирование 

морального облика ребенка?» А. Н. Леонтьев считает, что в самой глубине генезиса игры, в 

самых ее истоках имеются эмоциональные основания. Изучение детских игр подтверждает 

правильность этой мысли. Ребенок отличает игру от действительности, в речи дошкольников 

часто присутствуют такие слова: «как будто», «понарошку» и «по-правде». Но, несмотря на 

это, игровые переживания всегда искренни. Ребенок не притворяется: мама по-настоящему 

любит свою дочку-куклу, водитель серьезно озабочен тем, удастся ли спасти попавшего в 

аварию товарища. 

Выдающийся русский психолог Л. С. Выготский также отмечал, что, хотя ребенок создает в 

ходе ролевой игры воображаемые ситуации, чувства, которые он при этом испытывает, 

самые настоящие. «Катя — мама» — говорит крошечная девочка, и, примеряя на себя новую 

роль, погружается в воображаемый мир. И, независимо от того, куплена ли ее «дочка» в 

дорогом игрушечном магазине или сшита заботливой бабушкой из Катиных же старых 

колготок, маленькая мама не просто повторяет за  старшими манипуляции, которые положено 

совершать над младенцами, а испытывает настоящее чувство материнской любви к своему 

«ребеночку». 

С усложнением игры и игрового замысла чувства детей становятся более осознанными и 

сложными. И фа и выявляет переживания ребенка, и формирует его чувства. Когда ребенок 

подражает космонавтам, он передаст свое восхищение ими, мечту стать таким же. А при этом 
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возникают новые чувства: ответственность за порученное дело, радость и гордость, когда оно 

успешно выполнено. И. М. Сеченов дал физиологическое обоснование значения игры для 

формирования чувств, он доказал, что игровые переживания оставляют глубокий след в 

сознании ребенка. Многократное повторение действий взрослых, подражание их моральным 

качествам влияют на образование таких же качеств у ребенка. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, сюжетно -ролевая игра — это школа 

чувств, в ней формируется эмоциональный мир малыша. 

4. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. 

Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим умственным развитием ребенка, 

с формированием его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к 

различным событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются любимые 

герои книг, которым они стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр становятся 

более стойкими, иногда на длительное время овладевают их воображением. Некоторые игры 

(в «моряков», «летчиков», «космонавтов») продолжаются неделями, постепенно развиваясь. 

Появление длительной перспективы игры говорит о новом, более высоком этапе развития 

игрового творчества. При этом наблюдается не повторение изо дня в день одной и той же 

темы, как это бывает у малышей, а постепенное развитие, обогащение задуманного сюжета. 

Благодаря этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными. 

Продолжительное пребывание ребенка в  одной роли заставляет его глубже вникать в смысл 

того, что он изображает. 

5. В сюжетно-ролевой игре развивается воображения и творчество. 

Плановость, согласованность действий в длительных сюжетно-ролевых играх сочетается с 

импровизацией. Дети намечают общий план, последовательность действий, а во время игры 

возникают новые идеи, новые образы. Так, во время многодневного «морского путешествия» 

то один, то другой участник игры придумывал новые интересные эпизоды: водолазы 

опускались на дно моря и находили сокровища, в жарких странах ловили львов и отвозили их 

в зоопарк, в Антарктике кормили белых медведей. Развитие игрового творчества сказывается 

и в том, как в содержании игры комбинируются различные впечатления жизни. Уже в конце 

третьего и на четвертом году жизни детей можно наблюдать, что они объединяют в игре 

разные события, а иногда могут включать эпизоды из сказок, которые им показывали в 

кукольном театре. Для детей этого возраста важны яркие зрительные впечатления. В 

дальнейшем (на четвертом и пятом году жизни) у детей новые впечатления включаются в 

старые любимые игры. Отражение жизни в игре, повторение жизненных впечатлений в 

разных комбинациях — все это помогает образованию общих представлений, облегчает 

ребенку понимание связи между разными явлениями жизни. 

Для осуществления замысла в сюжетно-ролевой игре ребенку необходимы игрушки и разные 

предметы, которые помогают ему действовать в соответствии со взятой на себя ролью. Если 

под рукой нужных игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его 

воображаемыми признаками. Эта способность видеть в предмете несуществующие качества 

составляет одну из характерных особенностей детства. Чем дети старше и более развиты, 

тем требовательнее они относятся к предметам игры, тем больше сходства ищут с 

действительностью. 



6. Развитие речи. 

В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает ребенку выявить свои мысли 

и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. Развитие 

целенаправленности, способности комбинирования связано с развитием речи, со все 

возрастающей способностью облекать в слова свои замыслы. 

Л. С. Выготский доказывал, что развитие детского воображения непосредственно связано с 

усвоением речи. Задержанные в своем речевом развитии дети оказываются отсталыми и в 

развитии воображения. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой — сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Ребенок словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; словом он 

пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и чувства. В старшем 

дошкольном возрасте иногда целые эпизоды игры создаются с помощью слова. Особенно 

заметна роль слова в так называемых режиссерских играх, где ребенок не берет на себя 

роли, как в обычной игре, а передвигает кукол и другие игрушки, говорит за них. Элемент 

режиссуры содержится в каждой игре с куклами. «Мама» говорит и действует и за себя, и за 

свою дочку-куклу. 

Виды сюжетно-ролевых игр: 

1.  Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». И этих 

играх большое место занимают игры с куклами, через действия с которыми дети передают то, 

что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях. 

2. Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей. 

Для этих игр темы берутся из окружающей жизни (школа, магазин, библиотека, почта, 

парикмахерская, больница, транспорт (автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, 

пожарные, цирк, театр, зверинец, завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия). 

3. Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа 

(герои войны, космические полеты и т. д.). 

4. Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и радиопередач: в «моряков» и 

«летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в 

четырех «танкистов» и собаку (по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята 

отражают целые эпизоды из литературных произведений, подражая действиям героев, 

усваивая их поведение. 

5.  «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные 

действия кукол. Действует он при этом в двух планах — и за куклу и за себя, направляя все 

действия. Участники игры заранее продумывают сценарий, в основу которого могут быть 

положены эпизоды из знакомых сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети «учат» кукол 

кукольного и пальчикового театров, театра игрушек «действовать» в соответствии со взятой 

на себя ролью, наделяют их литературными или воображаемыми признаками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация к педагогическому совету 
 

                            «Роль подвижных игр  

             в физическом воспитании дошкольников» 

 

 

       Подготовила воспитатель Безбородова Л.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 «Роль подвижных игр в физическом воспитании дошкольников» 

Роль 

подвижных игр в физическом воспитании дошкольников 

(из опыта работы) 

Цель: повысить эффективность реализации задач по физическому воспитанию дошкольников 

на основе использования подвижных игр. 

Задачи: 

- реализация общих образовательных задач по физическому воспитанию; 

- развитие интереса к игре; 

- воспитание самооценки и самоконтроля. 

План: 

1. Роль подвижных игр в физическом воспитании дошкольников. 

2. Планирование физического воспитания дошкольников на основе подвижных игр. 

3. Методика проведения подвижных игр. 

4. Заключение. 

Роль подвижных игр в физическом воспитании дошкольников. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - одна из основных 

проблем в современном обществе. В период дошкольного детства у ребенка закладываются 

основы здоровья, всесторонней физической подготовленности и гармонического физического 

развития. В то же время, сложившиеся система дошкольного образования учитывает лишь 

санитарно-гигиенические нормы условий жизни ребенка и приводит нормирование 

двигательных качеств и навыков. По-прежнему недооценивается значение подвижных игр как 

основного средства комплексного развития ребенка - его физических, интеллектуальных и 

психологических качеств, воспитанию у детей воли, смелости, настойчивости, выдержки, 

решимости. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для 

них - это прежде всего двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей 

совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои 

действия и даже соблюдать определенные (вначале, конечно, примитивные) правила. 

Подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у детей, а 

также повышают функциональную деятельность организма. 

Подвижные игры в большой степени способствуют воспитанию физических качеств: 

• быстроты; 



• ловкости; 

• силы; 

• выносливости; 

• гибкости, 

и, что немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, построенные на 

необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с 

внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением 

небольших расстояний в кратчайшее время эта например «Стоп», «Пас на ходу», «Быстро 

возьми», «По местам» и т. д 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от одних движений 

к другим способствуют развитию ловкости например «Мышеловка», «Будь ловким», «Хитрая 

лиса» и т. д 

Для формирования силы хорошо использовать игры, требующие проявления умеренных по 

нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений например такие подвижные игры 

«Удочка», «Не оставайся на полу», «Не попадись», «С кочки на кочку» и т. д 

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной двигательной 

активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, способствуют развитию 

выносливости такие подвижные игры например «Пингвины», «Перелет птиц», «Салки» и т. д 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением 

направления движений например «Салки с ленточкой», «Лягушки и цапли» и т. д 

Планирование физического воспитания дошкольников на основе подвижных игр. 

На основе планирования и циклограммы по каждой возрастной группе проведение подвижных 

игр и малоподвижных запланированы ежедневно в утренние часы это малоподвижные игры, на 

физкультурных занятиях 3 раза в неделю это подвижные игры и хороводные, ежедневно на 

прогулке в зависимости от погодных условий и ежедневно в вечерни часы проводиться 

закрепление ранее изученных игр на развитие таких физических качеств как: ловкость, 

гибкость, быстроту, выносливость и т. д. 

Игры как и физические качества бывают разными. 

Методика проведения подвижных игр. 

1. По образному содержанию подвижные игры делятся на: 

• сюжетные; 

• бессюжетные. 



Для сюжетных игр характерны роли с соответствующими для них двигательными действиями. 

Сюжет может быть образный ("Медведь и пчелы", "Зайцы и волк", "Воробышки и кот") и 

условный ("Ловишки", "Пятнашки", "Перебежки") . 

В бессюжетных играх ("Найди себе пару", "Чье звено быстрее построится", "Придумай фигуру") 

все дети выполняют одинаковые движения. 

2. Особую группу составляют хороводные игры. Они проходят под песню или стихотворение, 

что придает специфичный оттенок движениям. 

3. По характеру игровых действий отличаются игры соревновательного типа. Они стимулируют 

активное проявление физических качеств, чаще всего - скоростных. 

4. По динамическим характеристикам различают игры: 

• малой подвижности; 

• средней подвижности; 

• большой подвижности. 

5. В программу детского сада вместе с подвижными играми включены игровые упражнения, 

например, "Сбей кеглю", "Попади в круг", "Обгони обруч" и др. В них отсутствуют правила в 

общепринятом смысле. Интерес у играющих детей вызывают привлекательные манипуляции 

предметами. Вытекающие из названий задания соревновательного типа ("Кто точнее попадет", 

"Чей обруч вращается" и др.) имеют зрелищный эффект и собирают многочисленных зрителей 

и болельщиков. 

Подбирая игру, мы прежде всего обращаемся к содержанию программы Т. Н. Дороновой 

«Радуга». в раздел «Физическая культура» задачами этого раздела являются например на 

младшем возрасте главная задача это имитация движений 

Далее, изучаем программный перечень игр из Л. И Пензулаева «Физические занятия в детском 

саду, который составлен с учетом общей и двигательной подготовленности детей конкретного 

возраста и направлен на решение соответствующих учебно-воспитательных образовательных 

задач развитие ловкости, выносливости, быстроты, умения владеть спортивным инвентарем. 

Важную роль имеет объяснение правил игры. Содержание объяснения зависит от возраста, 

подготовленности детей, и вида игры. 

Для детей младшего возраста объяснение ведется поэтапно, т. е. в ходе игровых действий. 

Оно может иметь форму двигательного рассказа. Например, игра "Самолеты": "Сидят на 

скамейке летчики, ждут команды, чтобы отправиться в полет. Вот приходит командир 

(воспитательница надевает фуражку) : "Готовьтесь к полету! ", или игра "Воробышки и кот": 

"Лежит на лавочке кот, греется на солнышке. Очень хочется ему поймать какую-нибудь птичку. 

А в это время воробышки расправили крылышки и полетели искать зернышки. " 

В старших группах приемы создания интереса используются, главным образом, когда игра 

разучивается. Это чаще всего, стихи, песенки, загадки (в том числе и двигательные) на тему 



игры, рассматривание следов на снегу или значков на траве, по которым нужно найти 

спрятавшихся, переодевание соревнования и др. 

Каждая игра даёт наибольший двигательный и эмоциональный эффект, если она имеет 

знакомые детям движения. 

На протяжении всей игры необходимо поддерживать интерес детей к ней разными средствами 

во всех возрастных группах: 

• интригующий вопрос к малышам: "Хотите быть летчиками? Бегите на аэродром. "Что делает 

наша кошечка? А давайте попробуем повторить… 

• Огромный эффект имеет обыгрывание атрибутов. Например, воспитательница надевает 

маску-шапочку: "Смотрите дети какой большой косолапый мишка пришел к вам играть. ", или: 

"Сейчас я кому-нибудь надену шапочку, и у нас будет зайчик. Ловите его! " Или: "Угадайте, кто 

прячется за моей спиной? " - говорит воспитательница, манипулируя звучащей игрушкой. 

Предварительное объяснение игры для старших дошкольников происходит с учетом возросших 

психологических возможностей детей. Это учит их планировать свои действия. 

• Принципиально важной является последовательность объяснения задач игры; 

• Если в игре есть слова, то специально разучивать их во время объяснения не следует, дети 

естественно запомнят их в ходе игры. 

Если игра знакома детям, то вместо объяснения нужно вспомнить с ними отдельные важные 

моменты. В остальном схема действий воспитателя сохраняется. 

Руководитель должен уметь правильно распределять игровые роли в коллективе, чтобы 

приучать играющих к взаимоуважению во время совместного выполнения игровых действий, к 

ответственности за свои поступки, самооценке, чтобы оказать положительное влияние на 

формирование физических качеств. 

Заключение 

Вывод: любимые игры в младшей группе «Курочка хохлатка», «Воробушки и кот», «Самолеты», 

«Ровным кругом», «Найди свое место» и др. 

85 % активные участники 

15% пассивные участники 

Любимые игры в старшей группе «Хитрая лиса», «Ловишки», «Салки», «Кто дальше бросит», 

«Меткий стрелок», «Мяч горяч», «Музыкальные стульчики» и др. 

95% активные участники 

5% пассивные участники 

Подвижные игры, организуемые в нашей группе, создают атмосферу радости и потому делают 

наиболее эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 



воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием игры, вызывают у 

детей положительные эмоции и усиливают все физиологические процессы. Естественно 

проявляются физические качества - быстрота реакции, ловкость, глазомер, равновесие, навыки 

пространственной ориентировки и др. Таким образом, подвижные игры - действенное средство 

физического развития детей. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

   

   Pоль игры сложно переоценить в развитии детей дошкольного возраста. 

  Игра является основным видом деятельности дошкольника, 

необходимым  условием всестороннего развития личности и интеллекта. 

    Наряду с общим влиянием игры на весь ход психического развития ребенка 

она оказывает специфическое воздействие на становление речи. Детей 

следует постоянно побуждать к общению друг с другом и  комментированию 

своих действий, что способствует закреплению навыков использования 

инициативной речи, совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словаря, формированию грамматического строя языка и т.д. Существует 

множество концепций игры, созданных крупными психологами и педагогами, 

стоящими на разных теоретических позициях и по-разному трактующими игру. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием 

которых является инсценирование какого-либо сюжета, так называемые игры-

драматизации. Они способствуют формированию связной речи. А детям 

дошкольного возраста характерно нарушение связности изложения, смысловые 

пропуски, трудности в передаче содержания знакомой сказки. В сюжетно-

ролевой игре формируются навыки общения от момента распределения ролей, 

выполнения ролевых действий, разрешения конфликтной ситуации до выхода 

ребенка из игры. В ходе игры неизбежны конфликты. Выход из создавшейся 

ситуации не возможен без объяснения точки зрения сторон, причины 

конфликта – «ты делаешь не так, а надо так…». Это построение сложных, 

сложноподчиненных предложений. Поиск путей выхода из конфликта – «ты 

должен сделать так…» 

   Хороводные игры и игры с пением способствуют развитию выразительности 

речи и согласованности слов с движениями. 

  Используемые в подвижных играх зазывалки формируют четкость, 

ритмичность произношения. 

    Неизменный спутник всех действий ребенка; слово должно закреплять 

каждый действенный навык, усваиваемый ребенком. Проявления речи ребенка 

наиболее ярко выступают в игре и через игру. Между речью и игрой 

существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой стороны сама игра развивается под влиянием 

развития речи. Уже в раннем возрасте у ребенка с появлением новых слов 



возникает потребность называть предметы, делиться своими переживаниями и 

постепенно речь начинает сопровождать игру, дополнять действия ребенка. У 

малышей появляются игры с воображаемыми предметами, которые 

сопровождаются речью, что, помогает созданию образа. В более старшем 

дошкольном возрасте иногда целые игровые эпизоды создаются с помощью 

слова. 

    Игровая ситуация требует от каждого включенного в нее ребенка 

определенного уровня развития речевого общения. Если ребенок не в 

состоянии внятно высказывать свои пожелания относительно хода игры, если 

он не способен понимать товарищей по игре, он будет в тягость им. 

    Опыт накапливается ребенком именно в игре. Игра является сильнейшим 

стимулом для проявления детской самодеятельности в области языка, они 

должны быть, в первую очередь, использованы в интересах развития речи 

детей. 

    С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое 

повторное общение, вследствие чего они легко воспринимаются, 

запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому 

действию присущ свой глагол. 

Важно в интересах стимулирования деятельности детей и развития их языка, 

продуманно организовывать их игровую обстановку, предоставлять им в 

соответствующем отборе предметы, игрушки, которые будут питать эту 

деятельность и развивать их язык. Участие воспитателя в играх детей не 

должно ограничиваться организацией обстановки, подбором игрового 

материала. 

    Играющий ребенок непрерывно говорит; он говорит и в том случае, если 

играет один, манипулирует предметами, не стимулирующими к разговору. 

Большое влияние на развитие игры и речи в игре оказывают специальные 

занятия с игрушками. Во время игр создается возможность совместных 

действий и сопереживаний по поводу происходящего. Это способствует 

установлению соответствующего контакта между детьми и воспитателями. 

Дети и вне занятий легко обращаются к взрослым по разным поводам. 

Центральными обращениями, способствующими развитию речи, являются те, 

которые касаются способов действий с игрушками и самого игрового 

процесса. 

    Есть игрушки,  значение которых как стимулов для проявления речи детей 

велико. Это игрушки, изображающие одушевленные предметы: животные, 

людей. Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько поводов для 

проявления речи детей, как игра в куклы. Игра в куклы, обслуживая их, дети 

приобретают ряд навыков, связанных с повседневной бытовой, трудовой 

жизнью, для них наиболее близкой и понятной, навыков, которые они 

закрепляют в игре и каждый из которых требует речевого сотрудничества. 

Дидактическая игра - эффективное средство в ознакомлении с окружающим, 

обучению родному языку. По характеру используемого материала, 



дидактические игры делятся на игры с предметами и игрушками, настольно-

печатные и словесные. Рассмотрим некоторые из них. 

Игрушка выдвигает возможности для закрепления как тех представлений, 

которые дети опытным путем добыли в жизни, так и обусловленных ими 

словесных форм. Среди разнообразных видов организованных занятий по 

развитию речи детей  особое значение придается играм с мелкими, 

дидактически подобранными игрушками. Игрушки эти подбираются по 

категории: люди, жилища людей, средства передвижения, животные, птицы, 

овощи, фрукты, орудия труда. 

    В процессе настольно-печатных игр дети усваивают и закрепляют знания в 

практических действиях не с предметами, а с изображением на картинках. К 

таким играм относятся: лото, домино, парные картинки, рассматривание 

картинок на кубе. Занятия с кубом полезны для тренировки движений пальцев, 

что оказывает влияние на развитие активной речи. Особую роль в речевом 

развитии детей отводят словесным и дидактическим играм. В словесной 

дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они 

непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. 

Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о ранее 

воспринятых предметах. 

    В словесных играх  ребенок учится описывать предметы, отгадывать по 

описанию, по признакам сходства и различия, группировать предметы по 

различным свойствам, признакам, находить алогизмы в суждениях, самому 

придумывать рассказы с включением "небылиц" и так далее. 

   Игровые действия в словесных играх формируют слуховое внимание, 

умение прислушиваться к звукам; побуждают к многократному повторению 

одного и того же звукосочетания, что упражняет в правильном произношении 

звуков и слов. Дети должны слышать обращенную к ним речь и должны 

говорить сами. Игры и занятия с детьми, которые мало говорят, содействуют 

последовательному накоплению их пассивного запаса слов. Пополнение 

пассивного запаса слов опережает рост активного даже и тогда, когда дети 

овладели механизмом речи. Совершается это за счет речи, которую ребенок 

слышит. Поэтому педагог не должен произносить лишних не нужных слов, но 

он не должен ударяться и в противоположную крайность: необоснованно 

скупиться на слова, лишать детей восприятия содержательного, развивающего 

слова, обуславливающего развитие их собственной активной речи. 
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 Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в обучении и 

воспитании дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма 

обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство 

воспитания различных сторон личности ребенка. 

Дидактические игры не случайно заняли прочное место среди методов 

обучения и воспитания детей, развития их самостоятельной игровой 

деятельности. В процессе таких игр дети учатся решать познавательные 

задачи вначале под руководством воспитателя, а затем и в самостоятельной 

игре. 

Любая дидактическая игра ставит целью обогатить чувственный опыт 

ребёнка, развить его умственные способности. 

С помощью дидактических игр успешно решаются следующие задачи: 

1 Формирование системы научных знаний о природе и обществе. 

2 Развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и операций, 

познавательной активности и самостоятельности, культуры умственного 

труда. 

3 Воспитание познавательных интересов, любознательности. 

4 Формирование речи; пополнение и активизация словаря, воспитание 

правильного звукопроизношения, развитие связной разговорной речи. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 

очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, 

воображение дошкольника, то есть те качества, которые необходимы для 

дальнейшей жизни. Дидактические игры помогают подготовить ребенка  к 

школе. Это игры, которые развивают элементарные математические 

представления, знакомят со звуковым анализом слова, готовят руку к 

овладению письмом. 

Важно не только научить  ребенка чему-либо, но и вселить в него 

уверенность в себе, сформировать умение  отстаивать свою идею, свое 

решение. Особенно это касается творческих заданий, которые обычно имеют 



несколько решений. Нужно научить ребенка принимать критику без обид  и 

выдвигать новые идеи. 

Каждая игра - это общение ребенка со взрослым, с другими  детьми; это 

школа сотрудничества, в которой  он учится и радоваться  успеху сверстника, 

и  стойко переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, 

радостная обстановка выдумки и фантазии – только в том случае  игры будут 

полезны для развития ребенка. 

В каждую игру можно играть с одним  ребенком, а можно и с несколькими. А 

еще лучше играть всей семьей - это поможет вам  сделать добрее и веселее 

совместную жизнь. 

Не секрет, что игра – это ведущая деятельность для дошкольников. 

Она  содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании детей. 

Она может успешно использоваться и как форма обучения, и как 

самостоятельная игровая деятельность, и как средство  воспитания 

различных сторон личности ребенка. 

В дидактических играх роль воспитателя несравненно большая, чем в 

детских играх другого типа, и главное в том, что воспитатель вводит детей в 

ту или иную игру и знакомит с методом ее ведения. Участвуя в ней, сам 

ведет ее так, чтобы использовать для достижения возможно большее число 

дидактических задач. У детей младшего возраста есть некоторый опыт 

совместных игр, но и здесь зачастую приходится принимать участие в 

дидактических играх. Необходимо быть не только учителем, но и участником 

игры, учить детей и играть с ними, стараться вовлечь всех детей постепенно 

подводя их к умению следить за действиями и словами товарищей. 

В игре появляются особенности характера ребенка, обнаруживается  уровень 

его развития. Поэтому игра требует индивидуального подхода к детям. 

Поэтому приходится считаться с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка при выборе задания, постановке вопроса: одному нужно дать загадку 

легче, другому можно сложнее; одному нужно помогать наводящими 

вопросами, а от другого требовать вполне самостоятельного решения. 

Особенно внимания требуют дети робкие, застенчивые: иногда такой 

ребенок знает, как отгадать, но от робости не решается ответить, смущенно 

молчит. Нужно стараться ему помочь преодолеть застенчивость, ободрять 

его, хвалить за малейшую удачу, стараться чаще его вызывать, чтобы 

приучить выступать перед коллективом. Таким образом, в дидактической 

игре обучение неразрывно связано с воспитанием каждого ребенка и всего 

детского коллектива.     

    Классификация дидактических игр: 

  



1. Дидактические игры с предметами.  

 

Во время игр с предметами (игрушками) дети знакомятся с их свойствами и 

признаками, сравнивают, классифицируют их. Постепенно их игровая 

деятельность усложняется, они начинают выделять, объединять предметы по 

одному признаку, что способствует развитию логического мышления. Детей 

все больше привлекают задачи, требующие осознанного запоминания, 

обязывают к поиску недостающей игрушки. В дидактической игре нужно 

сделать предметом внимания и содержания речи детей именно то, что 

отвечает цели, поставленной воспитателем. Если закрепляем названия 

определенных предметов, то необходимо подобрать именно эти предметы. 

Если мы закрепляем названия качеств, то эти качества должны быть 

отчетливо видны детям. Например, воспитатель закрепляет у детей точное 

название цвета. Он подбирает для дидактической игры «Угадай, что 

спрятала» несколько однородных предметов разного цвета. На столе шесть 

флажков: синий, белый, красный, желтый, зеленый, оранжевый. Воспитатель 

прячет синий флажок. Водящий ребенок должен назвать признак предмета. 

Очень нравятся детям такие игры как «Найди и принеси», «Волшебный 

мешочек», «Что лишнее», «Угадай, что изменилось». В этой игре 

воспитатель комбинирует расположение предметов так, чтобы детям 

пришлось использовать слова: слева, справа, впереди, сбоку, сверху, снизу. 

  

2. Настольные игры  
 

Настольные игры предусматривают действия не с предметами, а с их 

изображениями. Чаще всего они ориентированы на решение таких игровых 

заданий: подбор картинок, карт –картинок во время очередного хода 

(«Домино»), составлению целого из частей (разрезанные картинки, кубики, 

пазлы). Благодаря таким действиям дети уточняют свои представления, 

систематизируют знания об окружающем мире, развивают мыслительные 

процессы, пространственные ориентации, смекалку, внимание. 

 

3 Словесные дидактические игры  
 

Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные дидактические 

игры. Они формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к звукам 

речи, повторять звукосочетания и слова. Словесные дидактические игры 

являются самыми сложными, поскольку заставляют оперировать 

представлениями, мыслить о вещах, с которыми в то время они действуют. 

Дошкольникам приходится описывать предметы, отгадывать их по 

описанию, рассуждать. Особенно важен этот тип игр, если ребенок еще 

плохо говорит. 

Словесные дидактические игры: 

- игры –путешествия (они призваны усилить впечатление, придать 



познавательного содержания, обратить внимание детей на то, что существует 

рядом, но они этого не замечают) 

- игры –поручения («Собери в корзинку кубики такого –то цвета», «Достань 

из мешочка предметы круглой формы» Побуждают детей к осмыслению 

следующего действия, что требует умения сопоставлять знания с 

обстоятельствами или предложенными условиями, устанавливать причинные 

связи, активной работы воображения. 

- игры –загадки (развивают способность к анализу) 

- игры –беседы (основой является общение воспитателя с детьми, детей 

между собой, которое предстает как игровое обучение и игровая 

деятельность) 

 

Дидактические игры должны развивать любознательность, умение 

самостоятельно решать умственные задачи, способствовать созданию 

стойких игровых коллективов, объединенных общими интересами, 

взаимными симпатиями, товарищескими взаимоотношениями.  

  

 Задачи дидактических игр: 

- Развивать восприятие и мышление детей, внимание и память; 

- Развивать воображение и творческие способности детей; 

- Активизировать познавательную деятельность детей, научить их мыслить 

нестандартно; 

- Развить у них упорство и сообразительность, умение находить 

оригинальные решения; 

- Закрепить полученные знания и умения, упражнять в применении их к 

другим видам деятельности, новой обстановке; 

- Развивать такие качества, как самостоятельность и инициативность. 

При всем своем разнообразии развивающие игры объединены одним 

названием, поскольку исходят из общей идеи и обладают характерными 

особенностями: 

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 

помощью кубиков, кирпичиков, деталей конструктора и т.д. 

2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского 

рисунка, чертежа, письменной или устной инструкции, таким образом, 

знакомят его с разными способами передачи информации. 



3. Задачи расположены в порядке возрастания сложности, т.е. в них 

использован принцип «от простого к сложному». 

4. В игровые задания входят задачи разной сложности: от доступного 

малыша до непосильных для иного взрослого, поэтому игры могут быть 

интересны в течение многих лет. 

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 

способности, иначе, если ему все объясняется, у ребенка формируются 

только исполнительские качества. 

6. Нельзя объяснять ребенку способ и порядок решения задач, нельзя 

подсказывать ему. Строя модель, осуществляя решение практически, ребенок 

учится брать все необходимое из окружающей действительности 

самостоятельно. 

7. Не надо требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил 

задачу. Он, возможно, еще не дорос, и надо подождать какое-то время. 

8. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме числа 

или слова, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, 

деталей конструктора, то есть видимых и осязаемых вещей. Это позволяет 

ребенку самому проверить точность выполнения задачи. 

9. Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми 

заданиями, а позволяет детям и родителям составлять новые варианты и даже 

придумывать новые игры, то есть заниматься творческой деятельностью. 

10. Развивающие игры позволяют каждому ребенку максимально 

использовать свои возможности, постепенно расширяя их пределы. 

  

  

Независимо от вида дидактическая игра имеет определённую структуру, 

отличающую её от других видов игр и упражнений. 

Игра, используемая в целях обучения, должна содержать прежде всего 

обучающую, дидактическую задачу. Играя дети решают эту задачу в 

занимательной форме, которая достигается определёнными игровыми 

действиями. Игровые действия составляют основу дидактической игры. 



Обязательным компонентом игры являются и её правила, благодаря которым 

педагог в ходе игры управляет поведением детей, воспитательно- 

образовательным процессом. 

  

Структура дидактической игры: 

  

2.Методика организации дидактических игр. 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх основных 

направлениях: подготовка к проведению дид.игры, её проведение и анализ. 

(Задание на микро группы: написать основные компоненты каждого этапа 

дид.игры). 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация 

психических процессов (память, внимание ,мышление, речь) и др.; 

установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определённой возрастной группы; 

определение наиболее удобного времени проведения дид.игры (в процессе 

организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и других 

режимных процессов время); 

выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 

определение кол-ва играющих(вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 

подготовка необходимого дид-го материала для выбранной игры(игрушки 

разные предметы, картинки…); 

подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь 

ход игры, своё место в игре ,методы руководства игрой; 

подготовка к игре детей :обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

  



Проведение дидактических игр включает: 

ознакомление детей с содержанием игры, с дид-им материалом, который 

будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе 

которой уточняются знания и представления детей о них); 

объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры ,на чёткое выполнение 

правил ; 

показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 

приведёт к нужному результату (например, если кто-то из ребят 

подсматривает, когда надо закрыть глаза); 

определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра. Мера непосредственного участия воспитателя в 

игре определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дид-

ой  задачи, игровых  правил. Участвуя в игре ,педагог направляет действия 

играющих (советом, вопросом, напоминанием); 

подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею, т.к. 

по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов 

воспитатель подчёркивает ,что путь к победе возможен только через 

преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность. 

  В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и 

обещает,  в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 

интересной. Дети обычно ждут этого дня. Анализ проведённой 

игры направлен на выявление приёмов её подготовки и проведения :какие 

приёмы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не 

сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и 

сам процесс проведения игры ,избежать впоследствии ошибок. Кроме того, 

анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и 

характере детей и ,значит ,правильно организовать индивидуальную работу с 

ними. Самокритичный анализ использования игры в соответствии с 

поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать её новым 

материалом в последующей работе. 

  

3.Руководство дидактическими играми. 
Успешное руководство дид-ми  играми прежде всего предусматривает отбор 

и продумывание их программного содержания, чёткое определение задач, 



определение места и роли в целостном воспитательном процессе, 

взаимодействие с другими играми и формами  обучения. Оно должно быть 

направлено на развитие и поощрение познавательной активности, 

самостоятельности и инициативы детей, применение ими разных способов 

решения игровых задач, должно обеспечивать доброжелательные отношения 

между участниками, готовность прийти на помощь товарищам. 

  

Роль воспитателя в руководстве дидактическими играми: 

  При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель направляет 

внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, 

расширяет опыт. Речь его способствует обогащению словаря 

дошкольников, овладению разнообразными формами обучения, 

способствует совершенствованию игровых действий. 

  Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства 

воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве 

участника игры ,он незаметно для них направляет игру, поддерживает 

их инициативу, сопереживает с ними радость игры. Иногда педагог 

рассказывает о каком-либо событии, создаёт соответствующее игровое 

настроение и поддерживает его по ходу игры. Он может и не 

включаться в игру, но как умелый и чуткий режиссёр, сохраняя и уберегая 

её самодеятельный характер, руководит развитием игровых действий, 

выполнением правил и незаметно для детей ведёт их к определённому 

результату. Поддерживая и пробуждая детскую деятельность, педагог 

делает это чаще всего не прямо ,а косвенно :выражает удивление, 

шутит, использует разного рода игровые сюрпризы и т.п. 

  Надо помнить, с одной стороны об опасности, чрезмерно усиливая 

обучающие моменты, ослабить игровое начало, придать дид.игре 

характер занятия, а, с другой, увлёкшись занимательностью, уйти от 

задачи обучения. 

  

  Для детей раннего возраста дид.игра является наиболее подходящей формой 

обучения. Однако уже на втором, а особенно на третьем году жизни 

малышей привлекают многие предметы и явления окружающей 

действительности, происходит интенсивное усвоение родного языка. 

Удовлетворение познавательных интересов детей третьего года жизни, 

развитие их речи требуют сочетание дид игр с целенаправленным обучением 

на занятиях, осуществляемым в соответствии с определённой программой 

знаний, умений, навыков.На занятиях более успешно, чем в игре 



формируются и способы учения: произвольное внимание, умение наблюдать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать указания воспитателя и выполнять их. 

   Маленькие дети в процессе игр с игрушками, предметами, материалами 

должны иметь возможность постучать, переставить, переложить их, 

разобрать на составляющие части (разборные игрушки),вновь составить и 

т.п. Но поскольку они могут многократно повторять одни и те же действия, 

воспитателю необходимо постепенно переводить игру детей на более 

высокую ступень.  

  Развитие интереса к дидактическим играм, формирование игровой 

деятельности у более старших детей (4-6лет) достигается тем, что 

воспитатель ставит перед ними усложняющиеся задачи, не спешит 

подсказывать игровые действия. Игровая деят-ть дошкольников становится 

более осознанной, она в большей мере направлена на достижение результата, 

а не на сам процесс. Но и для старших дошкольников руководство игрой 

должно быть таким, чтобы у детей сохранялось соответствующее 

эмоциональное настроение, непринуждённость, чтобы они переживали 

радость от участия в ней и чувство удовлетворения от решения поставленных 

задач. 

Педагогическая ценность дидактических игр. 

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 восприятий, 

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. 

Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребёнка, служила формированию его способностей. 

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. 

 Рекомендации по планированию дидактических игр. 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное место в 

планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. 



Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной 

частью занятия, а в группе раннего возраста основной формой организации 

учебного процесса. Кроме того, в часы, отведённые для игр,д/игры 

планируются и организуются как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности детей, где они могут играть по своему желанию как всем 

коллективом, небольшими группами или же индивидуально. В плане должен 

предусматриваться подбор игр и материала для них в соответствии с общим 

планом педагогической работы. 

  Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить 

их знания, уровень их умственного развития, особенности поведения. Это 

может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в чём они сильны, 

в чём отстают. 

Дидактические игры кратковременны (10-20мин); 

Очень важно во всё время игры поддерживать у ребенка увлеченность 

игровой задачей, стараться чтобы в это время не снижалась умственная 

активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче. 

Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время дня: 

утром до завтрака, между завтраком и занятием, в перерывах между 

занятиями ,на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы 

способствуют созданию у детей бодрого, радостного настроения на весь 

день. Каждый может заняться любимыми играми, по желанию объединиться 

с друзьями. Не редко дети приходят в детский сад с определенными 

игровыми намерениями, продолжают начатую накануне игру. Если завтрак 

прервал игру, необходимо предоставить детям возможность снова 

возвратиться к ней после завтрака, в перерыве между занятиями. При этом 

следует учитывать характер предстоящего занятия. Перед физкультурным 

занятием предпочтительны спокойные игры, а если занятие требует 

однообразного положения, желательны более активные подвижные игры или 

словесные с двигательным компонентом. Необходимо чтобы время, 

отведенное для игр,было полностью отдано игре. Иногда из-за чрезмерной 

загруженности детей организованной учебной деятельностью или из-за 

нерационального использования времени-время игры  сокращается.Этого 

нельзя допускать! 

  Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об 

усложнения игр, расширения их вариативности (возможно придумывание 

более сложных правил). 

  На занятиях используются те д/игры, которые можно проводить 

фронтально, со всеми детьми. Они используются в качестве метода 

закрепления, систематизации знаний детей. 



  При планировании д/игр в воспитательно- образовательном процессе 

необходимо, чтобы новые игры, взятые на занятии, затем проходили в блоке 

совместной деятельности с детьми и использовались детьми в их 

самостоятельной деятельности, являясь при этом высшим показателем 

способности занять себя деятельностью, требующей приложения умственных 

усилий. 

  Д/игры в большинстве случаев проводятся тогда, когда дети уже получили 

на занятиях определенные знания и навыки, иначе будет достаточно трудно 

осуществить игру. 

  

  Д/игра-это практическая деятельность, с помощью которой можно 

проверить усвоили ли дети знания обстоятельно, или поверхностно и умеют 

ли они их применить, когда это нужно. Дети усваивают знания тем полнее, 

чем шире их можно применить на практике в различных условиях. 

Достаточно часто бывает, когда ребенок усваивает на занятии определенные 

знания, но не умеет использовать их в измененных условиях. 

  В связи с тем, что д/игра является незаменимым средством преодоления 

различных трудностей в умственном развитии детей, необходимо 

планировать использования д/игр в индивидуальной работе с детьми. Как 

часто и много? По мере необходимости, очень индивидуально, в зависимости 

от потребностей и уровня развития детей. Индивидуальная работа с детьми с 

использованием д/игр может планироваться по всем видам и типам игр. 

Индивидуальные д/игры, которые организует воспитатель, создают 

благоприятные условия для непосредственного контакта с ребенком, 

помогают глубже выяснить причины отставания ребенка, способствуют 

более активному упражнению в учебном материале. 

  В д/игре применяются знания, полученные на занятии, обобщаются 

сведения, полученные посредством личного опыта, активизируются 

познавательные процессы и повышается уровень умственного развития 

отстающих детей. 

  Д/игры способствуют развитию всех сторон человеческой личности. Если 

они проводятся живо, умелым педагогом, дети реагируют на них с огромным 

интересом, взрывами радости, что безусловно увеличивает их значение. 

  Обучение должно быть таким, чтобы оно вызывало усилие мысли, но не 

требовало напряжения, не вызывало усталости, страха и нежелания учиться 

раньше, чем ребенок придет в школу. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №3 Тематический. 

Дата проведения: 16.02.2015г. 

Форма проведения: традиционная. 

Тема: «Игра-ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста» 

1.Выполнение решений педсовета №3 от 28.11.2014г. 

2. Вступительное слово старшего воспитателя «Игра-ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста» 

2. «Роль дидактических игр в умственном развитии детей дошкольного 

возраста» - Лесникова С.В. 

3. «Сюжетно-ролевые игры детей дошкольного возраста» -воспитатель 

Кузнецова А.А. 

4. «Роль подвижных игр в физическом воспитании дошкольников» - 

воспитатель Безбородова Л.Н. 

5. «Влияние игры на развитие речи детей дошкольного возраста» - 

воспитатель Зайцева Г.А. 

5.  Решение педсовета. 

Задания к педсовету: 

1. Провести консультацию для начинающих воспитателей на тему: 

«Роль игры в режиме дня». 

                                       Ответственный: старший воспитатель. 

2.Оперативный контроль:  

   А) «Планирование и проведение подвижных игр на прогулке». 

   Б) «Оформление игровых уголков по группам». 

   В) «Наличие, хранение, доступность для детей дидактических игр в 

групповых комнатах. 

   Г) «Место сюжетно- ролевой игры в режиме дня». 

                                     Ответственная: старший воспитатель. 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   

 



 

 



 


