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Все периоды развития детей имеют общую характеристику: наличие 

определённой ведущей деятельности. Отечественными психологами ведущая 

деятельность определяется как деятельность, в процессе которой происходит 

формирование и развитие основных психических процессов, свойств, осуществляются 

качественные изменения в психике ребёнка, которые характерны для конкретного 

возраста. 

«Ведущей мы называем такую деятельность, в связи с развитием которой 

происходят главнейшие изменения в психике ребёнка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготовляющие переход ребенка к новой, 

высшей ступени его развития» [8, с.485]. Ведущей деятельностью в дошкольном 

возрасте является игра. 

А.В. Запорожец считал, что для полноценного и гармоничного развития 

личности каждого дошкольника важна не просто игра, а именно самодеятельная игра, 

которая характеризуется спонтанностью и возникает по инициативе ребёнка. Опираясь 

на труды Ф.И. Фрадкиной и Н.М. Аксариной, автор утверждал, что учить играть 

ребёнка надо с раннего возраста, чтобы игра смогла возникнуть и развиваться на 

других ступенях детского развития [2]. 

По мнению А.В. Запорожца, развивающий потенциал игры осуществляется 

только при «её переходе в форму детской самодеятельности». Также, он утверждал, 

что игра не может возникнуть сама по себе, ребёнка необходимо научить играть, т. е. 

помочь ему овладеть игровыми способами взаимодействия с окружающей 

действительностью. Следует отметить, что для каждого возрастного этапа должны 

использоваться разные методы руководства игрой, а также обобщение многообразного 

детского опыта и его практическое применение в детских играх [3]. 

Теоретически, признание важности и ценности самодеятельной игры в 

дошкольном возрасте не вызывает сомнений и споров. В тоже время, на практике 

самодеятельные игры встречаются достаточно редко: чаще всего самодеятельные игры 

подменяются дидактическими и происходят под руководством педагогов. 

Воспитатели детских садов нередко ошибочно считают, что сюжетные игры 

важны лишь для получения новых знаний. Отображая в игре жизненные впечатления, 

ребёнок закрепляет, уточняет и расширяет знания об окружающем. Но ценность такой 

игры для ребёнка в другом: совершенствование воображаемой ситуации с постепенным 

переходом от «предметной» игры к играм внутреннего, умственного плана, переход от 

игр индивидуальных к коллективным, новый уровень осмысления действительности 

расширяют творческие возможности ребёнка. От условий, созданных для развития 

сюжетных игр, зависит, станет ли игра каждого дошкольника ведущей, 

самостоятельной деятельностью. Первые сюжетные игры имеют огромное значение для 

решения задач всестороннего воспитания детей дошкольного возраста [4]. 

Для того, чтобы детская самодеятельная сюжетная игра оказывала эффективное 

влияние на развитие личности дошкольника, педагогу необходимо уметь грамотно, 

систематически влиять на её развитие, организовывать её, не нарушив при этом 

проявления детского творчества [7]. 

Рассмотрим более подробно развитие игровой деятельности на разных этапах 

дошкольного детства. 



В 1,5-3 года (первый этап) ребёнок активно взаимодействует с предметами. Это 

взаимодействие, а также бытовые ситуации являются основным содержанием детской 

игры. Роли в таком возрасте дети ещё не обозначают, игра чаще происходит в одиночку 

или «рядом». Самодеятельная игра кратковременна. К концу раннего возраста игра 

приобретает статус отобразительной игры, в которой операции с предметами переходят 

в ранг действий, направленных на достижение с помощью данного предмета 

определённого эффекта. 

В 3-5 лет (второй этап) продолжается активное взаимодействие с предметами: 

действия разворачиваются более последовательно, появляются роли, которые 

обозначаются словами. Дети-дошкольники начинают взаимодействовать между собой 

по два-три человека, пусть и кратковременно, их объединяет, например, общая 

игрушка. Основные сюжеты игр, по-прежнему, бытовые. Что касается игрушек, то дети 

чаще всего выбирают «любимые» – одни и те же. На основе углубленных знаний об 

окружающем мире дети в игре творчески реализуют интересные замыслы. Игра 

претерпевает изменения от образно-ролевой игры до сюжетно-ролевой [5]. 

Сюжетная игра является самой привлекательной деятельностью для 

дошкольников, именно поэтому воспитателю важно создать такие условия, при 

которых дети смогут овладеть игровыми умениями. Первым и главным условием 

становления сюжетной самодеятельной игры является становление мотива игры, 

присвоение её идеальной формы. 

Условиями на разных возрастных этапах выступают следующие: 

1. В раннем возрасте: обучение практическим действиям с различными 

предметами; включение детей в совместную деятельность; организация обучающих игр 

с детьми, в которых дети научатся передавать игровой опыт; организация игровой 

среды и постоянное её пополнение; 

2. В дошкольном возрасте: вовлечение дошкольников в разыгрывание известных 

сюжетов, которое реализуется в рамках театрализованной игры; использование 

предметов-заместителей; вовлечение детей в игровую ситуацию; наличие у 

дошкольника уже достаточного игрового опыта, ориентировки в окружающем, 

способности обобщать, устанавливать связи между отдельными свойствами и 

признаками предметов и т. д. 

Театрализованная игра – это разыгрывание в лицах разнообразных литературных 

произведений (например, рассказа, сказки и т. д.) 

Театрализованная игра является одним из эффективных средств социализации 

ребёнка в процессе осмысления им литературного произведения, участия в игре, 

которая создаёт благоприятные условия для развития чувства партнёрства, освоения 

способов позитивного взаимодействия [1]. 

Огромное влияние театрализованных игр на становление самодеятельной 

сюжетной игры дошкольников заключается в том, что они раскрывают для ребёнка 

механизм реализации игровой деятельности во всей полноте этой реализации (мотив, 

техника, эмоциональность, специфика речи, специфика изображения и др.). 

Театрализованные игры разнообразны по своей тематике, по средствам 

изображения, что даёт педагогу возможность использовать их в целях обогащения 



игрового опыта дошкольников, который в будущем станет основой их самодеятельных 

игр. 

Театрализованные игры делятся на две большие группы: игры-

драматизации (основаны на собственных действиях исполнителя роли) и режиссерские 

игры (теневой театр, настольный театр, театр на фланелеграфе) [1]. 

Исследователи отмечают близость сюжетно-ролевой и театрализованной игры. В 

сюжетно-ролевой игре дети отражают впечатления, полученные из жизни, а в 

театрализованной игре из готового источника (литературно-художественного). В 

сюжетно-ролевой игре инициатива детей направлена на создание сюжета, а в 

театрализованной на выразительность разыгрываемых ролей. Деятельность детей в 

сюжетно-ролевой игре является ориентировочной и не может быть представлена для 

показа зрителю, а в театрализованной игре действие может быть показано зрителю: 

детям, родителям [6]. 

Основными требованиями к организации театрализованной деятельности детей 

являются: содержательность и разнообразие тематики; постоянное, ежедневное 

включение театрализованных игр в жизнь ребёнка, максимальная активность детей на 

всех этапах подготовки и проведения игр; сотрудничество детей со взрослыми на всех 

этапах организации театрализованной игры. 
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