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Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что игра занимает важное место в жизни 
дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности.

В связи с этим основным направлением педагогической работы в дошкольных 
учреждениях является руководство игрой. В отечественной психологии и педагогике игра 
рассматривается как деятельность, имеющая очень большое значение для развития 
ребенка дошкольного возраста; в ней развиваются действия в представлении, ориентация 
в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Игра протекает как осмысленная, целенаправленная деятельность, в ходе которой ребенок 
ставит и реализует значимую для себя цель (приготовить обед кукле-дочке, вылечить 
мишку и т.п.). При этом цели не являются постоянными, и по мере роста и развития 
ребенка они изменяются, перестают быть подражательными и становятся более глубоко 
мотивированными. Содержанием детских игр является жизнь, деятельность и отношения 
взрослых людей. 



Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Наибольший 
интерес представляет анализ особенностей сюжетно-ролевой игры, поскольку в ней 
достаточно отчетливо проявляются: знания детей об окружающем мире (в 
соответствующей содержанию игры области), включая знания о деятельности взрослых; 
понимание взаимоотношений людей и их действий; умение применить накопленные 
знания в условиях игры; умение строить и регулировать собственное поведение в 
соответствии с содержанием игры и умение взаимодействовать с партнерами по игре с 
учетом своей роли и их ролей. В игре проявляется также эмоциональное отношение детей 
к собственной деятельности и к действиям партнеров.
Таким образом, в игре проявляются особенности познавательной, волевой и 
эмоциональной сфер психической деятельности ребенка. 

Предмет исследования: особенности игровой деятельности детей старшего дошкольного 
возраста.

Объект исследования: сюжетно-ролевая игра дошкольников.

Гипотеза исследования: дети старшего дошкольного возраста выявляют достаточную 
сформированность умения взаимодействовать в игре, принимать роли и следовать сюжету 
игры.

Цель исследования: изучить особенности сюжетно-ролевой игры у детей старшего 
дошкольного возраста.

Задачи:

1.Изучить научную, методическую литературу по исследованию игровой деятельности.

2.Провести теоретический анализ особенностей организации сюжетно-ролевых игр у 
детей.

3.Провести диагностику игровой деятельности у детей старшего дошкольного возраста.

4.На основании теоретического анализа и диагностики сделать выводы об особенностях 
сюжетно-ролевой игры у дошкольников.

Методы работы:

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по теме курсовой работы;

Обобщение и систематизация полученных данных по теме курсовой работы;

Беседа;

Наблюдение;

Диагностика игровой деятельности;

Работа состоит из введения, двух глав по теме, заключения, списка литературы и 
приложений.

Глава 1. Теоретические основы изучения развития сюжетно-ролевой игры у детей 
старшего дошкольного возраста

Понятие сюжетно-ролевой игры в ДОУ



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.

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими 
детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры.

Сюжетно-ролевая игра - это вид деятельности детей, в процессе которой они в условных 
ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью 
усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и 
неформального общения. 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. Чаще 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.

Своеобразие содержания сюжетно-ролевой игры также является одной из ее важнейших 
особенностей. Многочисленные исследования отечественных педагогов и психологов (Д. 
Б. Эльконина, Д. В. Менджерицкой, А. В. Черкова, П. Г. Саморуковой, Н. В. Королевой и 
др.) показали, что основным содержанием творческих сюжетно-ролевых игр детей 
является общественная жизнь взрослых в ее разнообразных проявлениях. Таким образом, 
игра есть деятельность, в которой дети сами моделируют общественную жизнь взрослых.
Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит коллективный 
характер. Это не означает, что дети не могут играть в одиночку. Но наличие детского 
общества — это наиболее благоприятное условие для развития сюжетно-ролевых игр.

1.2 Особенности сюжетно-ролевых игр старшего дошкольного возраста

Рассмотрим 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. 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 ребенку становится недостаточно заменять 
отношения в 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. 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.



С усложнением игры и игрового замысла чувства детей становятся более осознанными и 
сложными. Когда ребенок подражает космонавтам, он передаст свое восхищение ими, 
мечту стать таким же. А при этом возникают новые чувства: ответственность за 
порученное дело, радость и гордость, когда оно успешно выполнено. 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. 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, с 
все возрастающей способностью облекать в слова свои замыслы.

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.

1.3 Роль игры в развитии детей дошкольного возраста

В старшем дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, которые 
обнаруживаются у детей до поступления в школу. 

Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплённых способах 
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. Игра является 
наиболее свободной деятельностью ребенка-дошкольника. Этот непринужденный 
характер игры выражается не только в том, что ребенок свободно выбирает сюжет игры, 
но и в том, что его действия с предметами, вовлекаемыми в игру, отличаются от обычного 
употребления предметов значительной независимостью от конкретного значения этих 
предметов и определяются теми значениями, которые сам ребенок придает им в игре. 

Характер игры меняется вместе с развитием ребенка, она тоже проходит этапы.

До трех лет игра представляет собой манипулирование предметами . Младенец, если он 
здоров, играет все свободное от сна и еды время. С помощью игрушек он знакомится с 
цветом, формой, звуком и т.д., то есть исследует действительность. Позже начинает сам 
экспериментировать: бросать, сжимать игрушки и наблюдать за реакцией. В процессе 
игры ребенок развивает координацию движений.

Собственно игра возникает в 3 года, когда ребенок начинает мыслить целостными 
образами - символами реальных предметов, явлений и действий.

На первом этапе она представляет собой копирование действий и поведения взрослых. 
Игрушки в это время являются моделями предметов, с которыми «играют» взрослые. Это 
так называемая сюжетная игра. Ребенок в процессе ее воспроизводит сюжеты действий. В 
центре внимания не роль, к примеру, врача, а действия, имитирующие действия врача. К 
правилам ребенок еще не чувствителен.
В среднем дошкольном возрасте - ролевая игра, она преобладает вплоть до 6-7 лет. 
Ролевая игра представляет собой деятельность, в которой дети берут на себя роли 
(функции) взрослых и в обобщенной форме (в специально создаваемых игровых 
условиях) воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Для этих 
условий характерно использование разнообразных игровых предметов, замещающих 
действительные предметы деятельности взрослых. 

Самое главное для ребенка - ролевая идентификация, сюжет отходит на задний план. 
Смысл игры заключается в разделении ролей. В игре он имеет возможность прожить то, 
что является для него недоступным в жизни взрослых.

В старшем дошкольном возрасте появляется игра по правилам. Ролевая идентификация 
утрачивает привлекательность, роли становятся чисто игровыми.



Возникшая на границе раннего и детского возраста ролевая игра получает свое 
дальнейшее развитие, достигает расцвета уже в дошкольные годы. Развитие игры 
проявляется прежде всего в изменении ее сюжета и содержания. Сюжет игры - это сфера 
действительности, которую дети отражают в своих играх. Если для самых младших 
наиболее типичны игры с бытовым сюжетом («дочки-матери» и т. п.), то у средних детей 
наряду с этим часты игры с производственным сюжетом («железная дорога», 
«строительство», «больница», «летчики», «поликлиника», «детсад»). У старших детей 
нередко возникают игры и с общественно-политическим сюжетом («космос», «война» и т. 
п.).

Меняется в дошкольный период и содержание детских игр - то, что воспроизводится 
ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности взрослых. 
Главное содержание ролевых игр в младшем детском возрасте заключается в максимально 
развернутом воспроизведении действий с предметами («трут морковку», «режут хлеб», 
«моют посуду» и т. п.), в среднем детском возрасте - воспроизведение отношений между 
взрослыми, в старшем главным становится выполнение правил, вытекающих из взятой на 
себя роли. И ссоры соответственно возникают по разным причинам: из-за игрушек, из-за 
ролей, по поводу того, «бывает так или не бывает».

Сюжет и содержание игры воплощаются в ролях: их выполнение и является главным 
моментом творческой игры.

Как ни фантастичен на первый взгляд тот мир, в который вступает ребенок в игре, он все 
же не является миром абсолютной свободы и произвольности. В играх действуют не 
менее жесткие, чем в действительности, законы и правила, которым ребенок охотно 
подчиняется. У каждой роли свои правила. Но все они взяты из окружающей жизни, 
заимствованы из отношений в мире взрослых. 
Игра - критерий нормальности ребенка, по тому, как он играет, о нем можно многое 
узнать. Игра как ведущая деятельность заложена в основу многих тестов, например, 
сценотеста.

Игра оказывает огромное влияние на все стороны психики детей, а главным образом на 
развитие личности. Здесь формируется иерархия мотивов, то есть умение подчиниться 
требованию «надо», а не «хочу», подавить свои сиюминутные желания. В игре малыш 
учится устанавливать взаимоотношения со сверстниками, планировать свои действия, 
оценивать свое поведение и поведение партнера, контролировать его. В игре развивается 
интеллект ребенка, в частности знаково-символическая функция, как умение замещать 
один предмет другим, например, скакать на палочке, как на коне. 

Игра имеет важное значение и для эмоционального развития детей. Она помогает 
справиться со страхами, порожденными травмирующими ситуациями (ночные кошмары, 
ужасные истории, долгое пребывание в больнице).

Главное, что ребенок получает в игре, - возможность взять на себя роль. В ходе 
проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к 
действительности.

В каждой игре есть правила. Постепенно они начинают выделяться дошкольником как ее 
центральный момент. От победы сиюминутного желания над правилом ребенок идет к 
победе правила над желанием. Изменяется осознание правила: от его слитности с ролью 
или отношения к нему как к простому требованию взрослого - к полному его осознанию и 
выполнению, а затем к самостоятельному формулированию до начала игры.



Игра в современной культуре является своеобразным культом. До семи лет, пока ребенок 
не пошел в школу, ему разрешается играть. Так было не всегда. Там, где ребенок с детства 
включен в труд взрослых, игра отсутствует. Дети всегда играют в то, что им недоступно. 
Поэтому в обществе, где ребенок приобщен к труду взрослых, игры не нужны. Там дети 
играют в «отдых». 

Таким образом можно сделать вывод, что старший дошкольный возраст играет особую 
роль в психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 
новые психологические механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте 
закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая структура мотивов; 
зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и признании 
взрослого, желание выполнять важные для других, «взрослые» дела, быть «взрослым»; 
потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно проявляется 
интерес к коллективным формам деятельности и в то же время - стремление в игре и 
других видах деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать в 
соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т.д.); возникает 
новый (опосредованный) тип мотивации - основа произвольного поведения; ребенок 
усваивает определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил 
поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 
непосредственные желания и поступать не так как хочется в данный момент, а так как 
«надо».
Игра - основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего времени дети 
этого возраста проводят в играх, причем от трех до шести-семи лет детские игры проходят 
довольно значительный путь развития: игра-манипулирование с предметами, 
индивидуальная предметная игра конструктивного типа, коллективная сюжетно-ролевая 
игра, индивидуальное и групповое творчество, игры-соревнования, игры - общение, 
домашний труд. В старшем дошкольном возрасте появляется игра по правилам. Ролевая 
идентификация утрачивает привлекательность, роли становятся чисто игровыми.

Сюжетно-ролевая игра формируется в процессе жизни ребенка, в ходе его общения с 
окружающими людьми. Как деятельность сюжетно-ролевая игра представляет собой 
сложное образование, состоящее из следующих компонентов: целевого, потребностно-
мотивациоиного, содержательного, операционного, результативного. Ведущим мотивом 
игры в старшем дошкольном возрасте становится познавательный интерес, 
проявляющийся в стремлении познать окружающую действительность. Содержанием 
игры старших дошкольников становится выполнение правил, вытекающим из взятой на 
себя роли. Дети 6-7 лет чрезвычайно придирчиво относятся к выполнению правил. 
Исполняя ту или иную роль, они внимательно следят, насколько соответствуют их 
действия и действия их партнёров общепринятым правилам поведения - бывает так или не 
бывает: «Мамы так не делают», «Суп после второго не подают». Это высший уровень 
развития игры, когда дети уже действуют произвольно и осмысленно, осознавая свои 
действия и свои отношения с партнёрами по игре.

Глава 2. Организация игровой деятельности в ДОУ

2.1 Этапы формирования игровой деятельности детей

Первым этапом развития игровой деятельности является ознакомительная игра. Её 
содержание составляют действия-манипуляции, осуществляемые в процессе обследования 
предмета. Эта деятельность младенца весьма скоро меняет своё содержание: обследование 
направлено на выявление особенностей предмета- игрушки и потому перерастает в 
ориентированные действия- операции.



Следующий этап игровой деятельности получил название отобразительной игры, в 
которой отдельные предметно-специфические операции переходят в ранг действий, 
направленных на выявление специфических свойств предмета и на достижение с 
помощью данного предмета определённого эффекта. Это кульминационный момент 
развития психологического содержание игры в раннем детстве. Именно он создаёт 
необходимую почву для формирования у ребёнка соответствующей предметной 
деятельности.

На рубеже первого и второго годов жизни ребёнка развитие игры и предметной 
деятельности смыкается и одновременно расходится. Теперь же различия начинают 
проявляться, и в способах действий наступает следующий этап в развитии игры: она 
становится сюжетно - отобразительной. Меняется и ее психологическое содержание: 
действия ребенка, оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной форме 
использование предмета по назначению. Так постепенно зарождаются 
предпосылки сюжетно-ролевой игры.
На данном этапе развития игры слово и дело смыкаются, а ролевое поведение становится 
моделью осмысленных детьми отношений между людьми. Наступает этап собственно-
ролевой игры, в которой играющие моделируют знакомые им трудовые и общественные 
отношения людей.

Научное представление о поэтапном развитии игровой деятельности даёт возможность 
выработать более чёткие, систематизированные рекомендации по руководству игровой 
деятельностью детей в различных возрастных группах.

Чтобы добиться игры подлинной, эмоционально насыщенной, включающей 
интеллектуальное решение игровой задачи, педагогу необходимо комплексно руководить 
формированием, а именно: целенаправленно обогащать практический опыт ребенка, 
постепенно переводя его в условный игровой план, во время самостоятельных игр 
побуждать дошкольника к творческому отражению действительности.

Игра динамична там, где руководство направлено на поэтапное её формирование, с 
учётом тех факторов, которые обеспечивают своевременное развитие игровой 
деятельности на всех возрастных ступенях. Здесь очень важно опираться на личный опыт 
ребёнка. Сформированные на его основе игровые действия приобретают особую 
эмоциональную окраску. В противном случае обучение игре становится механическим. 
Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, создают благоприятный климат для 
взаимоотношений, повышают тонус, который необходим каждому ребёнку доля его 
душевного комфорта, а это, в свою очередь, становится условием восприимчивости 
дошкольника к воспитательным действиям и совместной со сверстниками деятельности.

Все компоненты комплексного руководства формирования игры взаимосвязаны и 
одинаково важны при работе с детьми. По мере взросления детей меняется и организация 
их практического опыта, который направлен на активное познание реальных 
взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с этим обновляется 
содержание обучающих игр и условия предметно- игровой среды. Смещается акцент 
активизирующего общения взрослого с детьми: оно становится деловым, направленным 
на достижение совместных целей. Взрослые, выступают в роли одного из участников 
игры, побуждая детей к совместным обсуждениям, высказываниям, спорам, беседам, 
способствуют коллективному решению игровых задач, в которых отражается совместная 
общественно-трудовая деятельность людей.

Итак, сформированность игровой деятельности создаёт необходимые психологические 
условия и благоприятную почву для всестороннего развития ребенка. Всестороннее 



воспитание детей с учетом их возрастных особенностей требует систематизации 
используемых в практике игр, установление связей между разными формами 
самостоятельной игровой и не игровой деятельности, протекающей в игровой форме. Как 
известно, любая деятельность определяется её мотивом, то есть, тем, на что эта 
деятельность направлена. Игра является деятельностью, мотив которой лежит в ней 
самой. Это означает, что ребёнок играет по тому, что ему хочется играть, а не и ради 
получения какого-то конкретного результата, что типично для бытовой, трудовой и любой 
другой продуктивной деятельности.
Игра, с одной стороны, создаёт зону ближайшего развития ребёнка, а потому является 
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Это связанно с тем, что в ней 
зарождаются новые, более прогрессивные виды деятельности и формирование умения 
действовать коллективно, творчески, произвольно управлять своим поведением. С другой 
стороны, её содержание питают продуктивные виды деятельности и постоянно 
расширяющийся жизненный опыт детей.

2.2 Диагностка игровой деятельности в старшей группе

В сюжетно-ролевой игре происходит социально-личностное развитие ребенка (тематика 
игр – семья, магазин, почта и пр.). Основным содержанием сюжетно-ролевой игры в 
данном возрасте являются социальные отношения между людьми и общественный смысл 
их деятельности, соотносимые с реальными отношениями между людьми.

Сюжетно-ролевые игры, особенно игры с правилами, стимулируют развитие мышления, в 
первую очередь наглядно-образного. Его становление и совершенствование зависят от 
развитости у ребенка воображения. Сначала ребенок приобретает способность просто 
механически замещать в игре одни предметы другими, придавая предметам-заместителям 
не свойственные им по природе, но определяемые правилами игры новые функции. На 
втором этапе предметы непосредственно замещаются их образами и отпадает 
необходимость практического действования с ними.

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра имеет свои особенности: 
замысел игры более устойчивый, развивающийся, динамичный; дети совместно 
обсуждают замысел игры, намечают общий план; также присутствует планомерность, 
согласованность, импровизация; роли содержательны; соблюдают правила.

Диагностика игровой деятельности детей предполагает наблюдение за детьми и беседу с 
ними:

1. Наблюдение за детьми.

Цель: выявить особенности игрового опыта детей, установить круг игровых интересов, 
изучить творческие возможности ребенка в игровой деятельности – степень его 
активности и самостоятельности в организации игры, построении сюжета, выполнении 
ролей, согласовании замыслов со сверстниками.

Критерии наблюдения:

- преобладающие виды игр, в которые играют дети;

- наличие сюжетных игр;

- кто выступает инициатором игр;

- время, отведенное для игр;



- наличие самостоятельных игр;

- распределение ролей, характер игровых действий, развитие сюжета;

- использование атрибутов, предметов необходимых для организации игры;

- характер взаимодействия детей в игре;

- самостоятельное создание новых сюжетов;

- самостоятельная организация игрового пространства;

- продолжительность игрового действия;
- тематика и содержание творческих сюжетных игр детей;

- действия, направленные на построение игрового сюжета;

- действия, направленные на выполнение роли или создания образа игрового персонажа в 
режиссерской игре;

- все обращения детей друг к другу, эмоциональный фон общения, адресованность 
сверстнику инициатив, связанных с предложением тем игры, аргументация замыслов и 
предложений для партнеров.

2. Беседа с детьми.

Цель - выявление удовлетворенности ребенком участием в игровой деятельности.

Вопросы к детям:

- Любишь ли ты играть?

- У тебя есть любимые игры? Назови их?

- Ты начинаешь игры сам?

- Ты придумываешь новые игры?

- Ты ссоришься во время игры с другими детьми?

- Нравиться ли тебе играть с другими детьми? Почему?

- Кем ты чаще бываешь в играх?

- Кем бы ты хотел быть?

- В какую игру ты хотел бы поиграть, но тебе никак не удается? Почему?

- Нравятся ли тебе игры и игрушки, которые есть в группе?

На основе анализа беседы с детьми и наблюдения можно определить уровни развития 
позиции субъекта игровой деятельности детей:



1 уровень, низкий: использование игрушки, в качестве партнера по игре, вместо общения 
со сверстниками. Построение сюжета на основе предметно-действенного замещения. 
Контактов между играющими нет.

2 уровень: дети, которые играют в сюжетно-ролевые игры и отражают в них 
традиционные бытовые, профессиональные темы. Используются замещающие и 
изобразительные игровые действия. Вербальное пояснение изобразительных игровых 
действий отсутствует. Дети копируют действия друг друга. Ролевые диалоги короткие с 
обозначением игровых событий. Характерно разыгрывание одних и тех же сюжетов и 
ролей от игры к игре.

3 уровень: построение сюжета по ходу игры на основе изменения ролевого поведения, 
смены ролей. Началу игры предшествует сговор. В игре появляется замысел. Широко 
представлен ролевой диалог. Роли постоянно меняются, что позволяет 
разворачивать сюжет. Переход от сюжетно-ролевой игры к режиссерской, слияние этих 
игр. Появляются различия в играх и мальчиков и девочек. Часто выдвигается лидер-
организатор. Недостаточная ориентированность на сверстника как на партнера по 
совместной игре.

4 уровень: появление предварительного обозначения не только темы игры, но и 1-
2 игровых событий. Снижение числа конфликтов внутри игровых объединений. 
Согласованность в игровой деятельности своих интересов с интересами партнеров. Дети 
умеют объяснить замысел и адресовать обращение партнеру.

Комплексный план руководства сюжетно-ролевой игрой «Цирк».

• Обогащение жизненного опыта детей. Цель: создать основы для развития и 
обогащения игры. Поход в цирк. Беседа о цирке. Рисование на тему «Я в цирке». Чтение 
книг и рассматривание иллюстраций («Каштанка», стихи Маршака и т. д.). 
Совместная организация пространства, изготовление атрибутов игры. Конструирование из 
бумаги весёлых атрибутов (колпачки, носы и т. д.).
• Обогащение игрового опыта детей. Цель: развивать умения детей передавать жизненный 
опыт в условиях игры. Имитационные игры, типа «Изобрази животное», 
экспериментирование с природным материалом (для проведения «фокусов» в 
условиях игры, физические игры-упражнения, типа «Удержи равновесие», «Кто быстрей, 
кто сильней, кто выше» и т. п.

• Проектирование предметно-игрового пространства. Цель: создание условий, 
соответствующих уровню развития игровых умений детей, содержанию игр. Создание 
билетов, программ выступления, афиши и т. д.

• Распределение ролей для игры (фокусник, силач, канатоходец, клоун, зрители и т. д.)

• Развитие навыков общения со сверстниками. Цель: Развитие у детей навыков общения со 
сверстниками. Беседа с детьми о том, что они видели в цирке, что знают о нем. Игра-
имитация «Волшебные слова» для развития навыков культурного общения.

• Игровое сотрудничество родителей и детей. Цель: педагогическое просвещение 
родителей. В вечернюю прогулку совместная игра детей и родителей. Беседа с 
родителями на тему «Мир игры - мир ребенка».

3. Организация сюжетно-ролевой игры «Цирк».

Первое знакомство.



Показ и изготовление атрибутов для игры совместно с детьми. Беседа, для чего они 
предназначены.

Организация игры.

Распределение ролей для игры (фокусник, силач, канатоходец, клоун, зрители и т. д.). 
Воспитатель исполняет роль конферансье, если вводится роль кассира, воспитатель берет 
ее на себя, демонстрирует ее проигрывание. В процессе освоения игры детьми возможно 
поменяться ролями.

Вопросы по ходу игры (Как ты купишь билет? Что нужно отдать кассиру? Как 
поблагодарить артистов за понравившееся выступление)

Помощь в затруднительных ситуациях, напоминание.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРЫ

Старшая группа

Сюжетно-ролевая игра

1) Ф. И. ребенка

2) Уровень развития игры как деятельности:

• Умеет самостоятельно выбирать тему для игры

• Развивает сюжет на основе полученных знаний

• Самостоятельно распределяет роли

• Способствует установлению в игре ролевого взаимодействия

• Принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов в игре

3) Уровень взаимоотношений

• Умеет согласовать свои действия с действиями партнеров по игре

• Умеет объективно оценивать действия партнеров

• Стремится к выполнению правил в совместной игре

• Устанавливает дружеские взаимоотношения

• Совместно планирует игру

4) Уровень развития творческих способностей

• Создание и использование условий

• Создание новых персонажей (новые роли)

• Придумывание новых сюжетов

• Ярко выражает себя через мимику, жесты, интонации голоса



Данная диагностика проводилась в частной организации дошкольного образования 
«МАНЯ» г. Пермь в старшей группе «Цветочек». На момент обследования было 
выявлено, что четверо детей имеют высокий уровень развития игровой деятельности; 8 
детей имеют  уровень развития игровой деятельности выше среднего; 3 ребенка имеют 
средний уровень развития игровой деятельности в силу своего индивидуального развития.

2.3. Методические рекомендации по организации игр в старшей возрастной группе 
ДОУ

При назначении игр необходимо учитывать возраст детей, их здоровье, уровень 
физического и умственного развития детей, интересы, пожелания самих детей.

При определении величины нагрузки подвижной игры нужно учитывать не только 
физическую сторону, но и степень эмоциональной насыщенности игры.

Нельзя допускать большое число участников игры в группе ослабленных и маленьких 
детей. Это лишает их быть активными в игре, а взрослых осуществлять контроль за 
состоянием каждого ребенка во время игры.

Не рекомендуется подводить итоги соревнования, эстафет непосредственно после их 
окончания из-за резкой смены возникшего во время игры динамического 
состояния организма ребенка статическим (во время объяснения педагогом). Это может 
оказать отрицательное воздействие на работу сердечно- сосудистой системы и 
весь организм ослабленного ребенка. Поэтому по окончании соревнований, перед 
подведением итогов рекомендуется проводить с детьми игры малой подвижности или 
упражнения, направленные на релаксацию организма.

Необходимо правильно расставлять детей в игре. Более слабым детям или утомившимся 
нельзя давать в игре активные роли, а надо использовать их в качестве своих помощников 
(в роли «судей»).

Необходимо поощрять правильность осанки детей, красивое положение головы, туловища 
во время ходьбы и упражнений, четкость выполнения правил игры.

При распределении роли в игре, подаче команд нужно принимать во внимание степень 
возбудимости детей. С возбудимыми детьми тон разговора руководителя должен быть 
негромкий, строгий; с тихими детьми – поощрительный, мягкий. Каждое, даже небольшое 
достижение в игре таких детей надо отмечать, тем самым, придавая им бодрость и 
уверенность в своих силах.

Необходимо правильно оценивать индивидуальные особенности ребенка при 
распределении ролей в игре. Например, иногда поощряется ненужное честолюбие у 
ребенка возбудимого, всегда желающего быть первым, неправильно уступать его 
просьбам и давать ему подряд активные роли в игре в ущерб малоактивным детям. 
Нежелательно концентрировать внимание группы детей на успехах в игре застенчивого 
ребенка с целью его поощрения, что нередко ведет к обратному нежелательному 
результату: ребенок теряется, замыкается. 
Нельзя предлагать подряд игры, требующие длительного сосредоточенного внимания 
детей, или нагрузки на одни и те же мышечные группы, или тренировки одного и того же 
навыка, что приводит к быстрому утомлению ребенка.

При объяснении игры дети должны хорошо видеть и слышать воспитателя. Назвать цель 
игры, рассказать о ходе и правилах. Если в игре много правил, то некоторые из них можно 
опустить при объяснении, и рассказать о них в процессе игры.



Сначала провести репетицию игры, не засчитывая результат. Начинать 
игру организованно, по сигналу.

Между игроками должны быть здоровые, дружеские отношения. Особое внимание 
уделять детям, с которыми не хотят играть.

Необходимо дозировать физические упражнения, чередуя нагрузки с отдыхом. Объясняя 
результаты, мотивируйте их.

Во время игры необходимо соблюдать технику безопасности.

Подводя итоги второй главы можно сделать вывод следующий: игра динамична там, где 
руководство направлено на поэтапное её формирование, с учётом тех факторов, которые 
обеспечивают своевременное развитие игровой деятельности на всех возрастных 
ступенях. Диагностика важна для дальнейшего планирования игровой деятельности. 
Следует придерживаться рекомендаций по организации игровой деятельности для 
достижения цели игры, взаимодействия всех детей в играх, заинтересованности и 
безопасности.

Заключение

В работе было рассмотрены особенности сюжетно-ролевой игры у детей старшего 
дошкольного возраста.

Сюжетно-ролевая игра формируется в процессе жизни ребенка, в ходе его общения с 
окружающими людьми. Как деятельность сюжетно-ролевая игра представляет собой 
сложное образование, состоящее из следующих компонентов: целевого, потребностно-
мотивациоиного, содержательного, операционного, результативного. Ведущим мотивом 
игры в старшем дошкольном возрасте становится познавательный интерес, 
проявляющийся в стремлении познать окружающую действительность.

В работе рассмотрены теоретические основы изучения сюжетно-ролевой игры детей 
старшего дошкольного возраста, определены этапы формирования сюжетно-ролевой игры 
в ДОУ, изучены особенности сюжетно-ролевой игры в ДОУ.

Было проведено диагностирование сюжетно-ролевой игры старших дошкольников.

дети старшего дошкольного возраста выявляют достаточную (высокого или среднего 
уровня) для данного возраста сформированность умения взаимодействовать в игре. 
Ролевые действия детей не всегда согласованны. Игровая тематика однообразна. Игровые 
задачи дети решают привычными способами. В основном конфликты у детей старшего 
дошкольного возраста возникали из-за правил игры. Большинство детей чаще принимают 
тему детей - лидеров, взрослого. Дети фактически принимали правило игры и 
подчинялись ему.
Итак, дети старшего дошкольного возраста выявляют достаточную сформированность 
умения взаимодействовать в игре, принимать роли и следовать сюжету игры.

В практической части разработаны методические рекомендации по организации сюжетно-
ролевой игры для воспитателей.
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