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Теоретико-практические материалы  
  по теме: «Сюжетно-ролевая игра в ДОУ» 
     для заместителей заведующих по УВР  

и старших воспитателей 
 

«Комплексный метод 
руководства  

сюжетно-ролевой игрой» 



Комплексное руководство развитием сюжетно-ролевых игр дошкольников, 

предложенное Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой, включает в себя четыре 

взаимосвязанных компонента (направления деятельности): обобщение и обогащение 

жизненного опыта детей; обогащение игрового опыта детей; активизирующее 

общение педагога с детьми в процессе обучающих игр; создание развивающей пред-

метно-игровой среды. Рассмотрим подробнее каждый компонент. 

 

1. Ознакомление детей с окружающим миром в активной деятельности. 

Цель: дать детям яркие впечатления об окружающем, создать основу для 

развития и обогащения содержания игры (понимание детьми назначения предметов, 

смысла действий людей и др.). Здесь может быть запланирована совместная 

деятельность педагога с детьми (в повседневной жизни и во время специально 

организованных занятий), тематически связанная с планируемой сюжетно - 

отобразительной сюжетно-ролевой игрой. Для развития сюжетноролевой игры 

воспитатель должен расширять жизненные и игровые представления детей, 

раскрывая смысл отношений между людьми в профессиональной деятельности: 

читать книги и рассказывать о профессиях, водить на экскурсию, в том числе по 

детскому саду, и продолжать знакомить с трудом работников дошкольного учрежде-

ния: побуждать к разговору о профессиях родителей; водить их в зоопарк, учить 

наблюдать за природой, отражать свои впечатления в игре. Педагог должен 

подбирать художественную литературу соответствующего содержания, которая 

смогла бы увлечь детей, дать сюжет для игры. Педагог организует рассматривание 

картин, иллюстраций, фотографий с изображением людей разных профессий, 

просмотр видеозаписей, свободное общение, беседы с представителями разных 

профессий, посильное участие детей в трудовых действиях взрослых, продуктивные 

виды детской и совместно со взрослым деятельности. 

 

2. Обогащение игрового опыта детей. 

Цель: развивать умение детей переводить жизненный опыт в условный план 

игры. В этой работе педагогу необходимо обратить внимание на планирование 

совместной игровой деятельности с детьми, используя все периоды времени, 

отведенные режимом дня для игры и свободной деятельности детей. Рекомендуем 

использовать следующие виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, 

пальчиковые, строительно-конструктивные, близкие по персонажам, тематическому 

содержанию к планируемой сюжетно- отобразительной сюжетно-ролевой игре. 

Обучающие игры вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в том 

случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Обучающие 

игры — это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного 

общения взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая 

роль принадлежит взрослому. Вместе со взрослым дети учатся ставить интересную 

воображаемую цель, усваивают новые, более обобщенные способы отображения 

действительности. 

3. Активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих игр. 

Цель: способствовать развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых 

игровых задач и способов их решения; формировать у детей навыки общения со 

взрослыми и друг с другом. Общение взрослого с ребенком способствует 

формированию прогрессивных для каждого возрастного периода способов решения 

игровых задач: 



- младший дошкольный возраст — развертывание сюжета как смысловой 

цепочки предметных действий с сюжетными игрушками, предметами-

заместителями, воображаемыми предметами; 

- средний дошкольный возраст — развертывание сюжета как цепочки ролевых 

действий (ролевых диалогов); 

- старший дошкольный возраст — развертывание сюжета как 

последовательности взаимосвязанных событий. 

Эффективность обучающих игр могут обеспечить продуманные приемы 

мотивации дошкольников к игре, активизации их по ходу игры, которые реализуются 

в педагогическом процессе через ролевое общение педагога с детьми. Они 

включаются в третий компонент перспективного плана. Полезно разработать и 

прописать примерные сценарии обучающих игр, алгоритм которых не является 

неизменным и может меняться по ходу игры с детьми, опираясь уже на предложения 

и замысел играющих. В сценарии включаются проблемные игровые ситуации, 

направленные на самостоятельное решение игровой задачи ребенком, на нахождение 

нового способа отображения действительности. Формулировка игровой задачи мо-

жет быть прямой («Покорми дочку»), косвенной («Дочка хочет есть»), игровая задача 

может быть поставлена вне подсказывающей сюжетной ситуации («Чья дочка 

потеряла маму?»). Игровые задачи (проблемные ситуации) могут быть направлены 

на развитие игровых действий с педагогом, сверстниками, игрушками. 

Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и 

педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, 

сохранять самостоятельный и творческий характер игровой деятельности. 

Косвенные приемы - без непосредственного вмешательства в игру (внесение 

игрушек, создание игровой обстановки до начала игры). 

Прямые приемы - непосредственное включение педагога в игру (ролевое 

участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, 

предложение новой темы игры, показ речевого образца, коллективное обсуждение 

ролевого поведения играющих после игры). Воспитатель оказывает влияние и на 

выбор темы и на развитие сюжета, помогает детям распределять роли, наполняя их 

нравственным содержанием. 

Приемы косвенного руководства: 

- обогащение социального опыта детей через все виды деятельности 

(наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, просмотр детских 

телепередач, беседы) 

- привлечение детей к изготовлению атрибутов и оформлению игровых полей. 

-  

4. Создание развивающей предметно-игровой среды 

Цель: создание условий для самостоятельных игр, адекватных уровню 

развития игровых умений детей и содержанию игровой деятельности. Своевременное 

изменение игровой среды, подбор игрушек и игрового материала, который 

активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при знакомстве с 

окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное и ак-

тивное решение игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и 

воспроизведения действительности. Примерное содержание работы в плане работы 

воспитателя: 

- внесение, совместное изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров 

пространства; 



- изменение предметно-игровой среды на основе новых развивающих задач; 

- совместное составление алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); 

- проблемные игровые ситуации, направленные, например, на мотивацию детей 

к игре (появление новых игрушечных персонажей, которое пришли в группу, потому 

что знают, что дети умеют вкусно готовить); на использование детьми предметов-

заместителей (исчезновение необходимого для работы доктора, парикмахера и др. 

инструмента) 

- обыгрывание игрового материала педагогом. 

Реализация этих составляющих обеспечивает системную, комплексную 

работу педагога по развитию сюжетных игр. 

Таким образом, комплексное руководство развитием сюжетно - ролевых игр 

дошкольников, предложенное Е.В Зворыгиной и С.Л Новосёловой, включает в себя 

четыре взаимосвязанных компонента (направления деятельности). Практика 

показывает, что комплексный подход к планированию формирования игрового опыта 

детей обеспечивает системную, пошаговую работу педагогов в развитии сюжетно-

ролевых игр дошкольников и способствует нарастанию игровой самостоятельности и 

творчества детей. 
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