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Реализация воспитательно-образовательного потенциала игры  

в условиях современного дошкольного образования 

Статья посвящена проблеме организации игровой деятельности детей в условиях дошкольной образовательной 

организации. Раскрыто первостепенное значение игры как сквозного механизма развития личности воспитанника, ока-

зывающего существенное влияние на становление всех психических процессов личности; сущность игры как культур-

ной практики и педагогической формы, специфические черты свободной игры ребенка, такие как непринужденность, 

естественность. Автором обозначены особенности дидактических и свободных игр дошкольников, подчеркивается 

необходимость и самоценность каждого из этих видов игры. Описаны возможные источники развития игровой культу-

ры у дошкольников. В работе указаны организационно-методические проблемы, с которыми сталкивается практиче-

ский работник в процессе организации игровой деятельности в детском саду, реализуя требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, некоторые способы их разрешения. 
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The realization of the educational potential of the game  

in the modern preschool education conditions 

The article is devoted to the problem of organizing children's play activity in a pre-school educational organization. The 

article reveals the primary importance of the game as a cross-cutting mechanism for the development of the pupil's personali-

ty which has a significant impact on the formation of all mental processes of the individual; the essence of the game as a cul-

tural practice and pedagogical form, specific features of the child's free play such as ease and naturalness. The author identi-

fies the features of didactic and free games of preschool children, emphasizes the necessity and self-worth of each of these 

types of games. Possible sources of game culture development in preschool children are described. The paper indicates the 

organizational and methodological problems that a kindergarten’s educator faces in the process of organizing play activity in 

a kindergarten, implementing the requirements of the Federal State Educational Standard of Preschool Education and some 

ways to resolve them. 
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Игра – любимый вид деятельности детей до-

школьного возраста. Это объясняется множеством 

причин: в ходе игровой деятельности они взаимо-

действуют, обмениваются впечатлениями и опы-

том, проявляют симпатию и антипатию, учатся 

договариваться и др.  

Игру и детство невозможно отделить друг от 

друга. В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования (да-

лее ФГОС ДО) игра рассматривается как один из 

сквозных механизмов развития ребенка [3]. При-

обретает особое значение и правильная организа-

ция развивающей предметно-пространственной 

игровой среды в дошкольной образовательной ор-

ганизации, принципы построения которой также 

определены в Стандарте и эффективно реализуют-

ся в педагогической практике. 

Н.А. Короткова рассматривает игру детей в 

двух аспектах: как культурную практику и как пе-

дагогическую форму [1]. 

Игра как культурная практика предполагает 

свободу, позволяет ребенку овладеть игровой 

культурой, обладающей такими чертами: 

 свобода,  

 необязательность; 

 наличие внутренней цели (удовольствие от 

процесса деятельности). 

Игра как педагогическая форма теряет некото-

рые обозначенные черты, решает обучающие зада-

чи, наполнена программным содержанием. В ней 

прослеживается доминирующая позиция взрослого, 

который ставит цели перед воспитанниками, сосре-

доточивает и удерживает их внимание на содержа-

нии. Так реализуется дидактическая игра. 

Как отмечает Р. Кайуа, игра – «это деятель-

ность свободная, ее нельзя сделать обязательной 

для игрока, чтобы она не утратила свою природу 

радостно-влекущего настроения» [1, С. 13].  

Важнейшей особенностью детской игры 

А.В. Микляева называет элемент свободы, связан-

ный с осуществлением игровой деятельности. Ре-

бенка невозможно включить в игру «насильно», 

помимо воли [2].  

По требованию ФГОС ДО, педагогам необхо-

димо поддерживать спонтанность, естественность 

игры. Однако, по-прежнему, одной из тенденций со-

временного воспитательно-образовательного процес-

са в детском саду является вытеснение из него сво-

бодной детской игры в угоду дидактической. Другая 
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тенденция – отсутствие должного внимания к сво-

бодной (творческой) игре дошкольника.  

Вопрос об излишней дидактизации воспита-

тельно-образовательного процесса звучит так: как 

использовать возможности игры в целях макси-

мального развития ребенка, не сделав при этом 

нагрузку на ребенка непосильной, оставив доста-

точное время для свободной игры? Скорее, должна 

быть выбрана разумная позиция взрослого (педа-

гога и родителя) – сочетание игр с правилами с 

предоставлением свободы для игр по инициативе 

ребенка. Ребенок может с удовольствием выпол-

нить задания в дидактической игре, но у него все-

гда останется желание самостоятельного организо-

вать сюжетную игру с выделением роли (со слова-

ми «А давай ты будешь …») и созданием вообра-

жаемой ситуации. И позиция взрослого не должна 

быть ограничена навязыванием лишь обучающих 

игр с правилами. Сюжетные игры позволяют ре-

бенку ощутить свободу (выбора сюжета, вообра-

жаемой ситуации, партнеров по игре, ее длитель-

ности и т.д.), получить удовольствие. В то же вре-

мя, игры с правилами учат детей ставить перед 

собой задачу, разрешать ее, быть дисциплиниро-

ванными, некоторые из них развивают чувство 

времени, способность выполнять задание в указан-

ный временной отрезок – все это будет способ-

ствовать переходу ребенка на новую ступень обра-

зования и принятию позиции школьника. Без-

условно, игра как вид культурной практики и игра 

как педагогическая форма необходимы, самоцен-

ны, незаменимы, обладают значительным воспита-

тельно-образовательным потенциалом. Важная 

задача современного образования – развивать их, 

не прибегая к «перегибам». 

При оценке состояния сюжетно-ролевой игры 

современных дошкольников многие теоретики и 

практики указывают на такие тенденции в ее разви-

тии: она не достигает высокого уровня, в частности, 

дети не разыгрывают сюжет от начала до конца, у 

них нет заранее продуманного плана. Однако сущ-

ность сюжетно-ролевой игры и состоит в том, чтобы 

быть свободным в действиях, в развитии вообража-

емой ситуации. С другой стороны, справедливо от-

мечается, что сюжеты игр однотипны, речь детей 

бедна, действия невыразительны, что требует осо-

бого внимания со стороны педагогов. 

Одним из источников развития детской игро-

вой культуры ранее являлось детское сообщество, в 

частности, городской (сельский) двор [1]. По сути, 

это разновозрастная группа детей, объединенная не 

только территориально, но и по интересам. В ней 

дети учились взаимодействовать, развивали нрав-

ственные, коммуникативные качества и в доступной 

форме осваивали культуру игры. В современном 

мире «дворовая культура» по множеству причин 

представлена слабо. Таким образом, один из источ-

ников развития детской игры утерян. В связи с этим 

актуальным становится вопрос: кто бы мог стать 

таким носителем игровой культуры для ребенка? 

Безусловно, им должен стать взрослый. 

По мнению Н.А. Коротковой, родители могут 

стать такими источниками игровой культуры, но в 

современных условиях, когда большинство из них 

вовлечены в «потребительскую гонку» [1, С. 47] и 

чрезмерно заняты, следовательно, не могут реали-

зовать имеющийся воспитательный потенциал.  

Дети в группе детского сада могут и сами 

влиять на становление игры друг друга. Однако 

зачастую это влияние прямо противоположно 

ожидаемому. По исследованиям К. Гарви и 

Н.А. Коротковой, в группе детского сада «игра, 

скорее, снижается, чем подтягивается к уровню 

более развитых детей, которые приобрели игровой 

опыт дома» [1, С. 48]. Совершенствование игровых 

умений происходит в совместной игре с автори-

тетным партнером – педагогом.  

В процессе вхождения в детскую игру в каче-

стве партнера педагог может столкнуться с неко-

торыми проблемами: 

1). Отсутствие гибкости поведения: необхо-

димо, чтобы педагог мог из позиции наставника-

учителя легко и своевременно перейти в позицию 

партнера по игре. На практике же часто видим две 

крайности: либо дисциплинарная строгость и тре-

бования, либо педагог-друг, который уже не может 

контролировать ситуацию. 

2). Определение места игровой деятельности в 

образовательном процессе. Сегодня он разделен на 

2 части: организованная образовательная деятель-

ность и свободная игра. Поскольку первая часть – 

обязательная, требования к ее проведению высокие 

и серьезные, то свободная игра воспринимается 

педагогами часто как время отдыха от детей, он 

следит преимущественно за соблюдением культу-

ры поведения воспитанниками. 

3). Спорным является вопрос руководства 

сюжетными играми детей. Какие приемы следует 

использовать педагогу: прямого или косвенного 

руководства? Как их применение повлияет на раз-

витие детской игры? По-прежнему встречаются 

попытки научить детей играть в «хорошие» игры, с 

правильным ролевым содержанием, управлять иг-

рой детей. 

Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко в педаго-

гическую науку был предложен термин «формиру-

ющая игра». Она означает подключение взрослого к 

свободной игре детей, при этом он выступает как 

равноправный партнер и в то же время как носитель 

игровой культуры, демонстрирующий сложные 

способы игровой деятельности. Так педагог позво-

ляет ребенку перейти на более высокий уровень 

игры. При этом все специфические свойства игры 

сохраняются (свобода, ненавязчивость, непринуж-

денность и естественность обстановки и др.). 

4). Кроме того, имеет место и оказывает зна-

чительное влияние на реализацию трудовых функ-

ций педагога «профессиональная усталость воспи-
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тателя». По определению Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой, под ней понимается эмоциональный 

фон напряжения, пресыщения, который иногда 

вызывается постоянной погруженностью в обще-

ство маленьких детей. В таком случае может уси-

ливаться авторитарная позиция взрослого, давле-

ние на детей, либо, наоборот, им предоставляется 

полная свобода, в том числе и в игровой деятель-

ности. Такое случается и профессионалами своего 

дела, любящими воспитанников. 

В целом, следует сказать, что совместная игра 

ребенка и педагога должна выглядеть естественной 

и непринужденной для ребенка, но для педагога 

это должна быть серьезная деятельность, требую-

щая тщательной подготовки.  
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