
Игра – как основной вид деятельности детей. 
 (Консультация для педагогов).

Вступительное слово.
«Давай поиграем!» – как часто в житейской суете мы не придаём значения этому
призыву или просьбе, которые звучат сегодня из уст каждого ребёнка. 
«Давай поиграем, ну давай!». Обращаются дети к своим друзьям, родителям,
воспитателям. 
И что же он слышит в ответ? – ваше мнение. (Ответы участников деловой игры) «Да
некогда мне … не могу, … я устала, … тороплюсь, … не успеваю…» – говорим мы часто
детям. «Идите, играйте» – такой ответ часто можно услышать и из уст воспитателей. Вы
готовы со мной согласиться? 
Однако мы не должны забывать, что игра — первая ступень бесконечной лестницы
жизни. Она обучает, развивает, воспитывает, выступает надежным средством
социализации и саморазвития личности — именно поэтому она так важна для ребенка.
«Без игры, нет и, не может быть полноценного умственного развития. Игра – это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный
поток преставлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра зажигающая
огонек пытливости и любознательности», –писал  В.А. Сухомлинский. В воспитании и
развитии ребенка –дошкольника ведущая роль принадлежит игре. Это утверждение
давно стало аксиомой для педагогов дошкольных учреждений. Спросите любого
воспитателя, и большинство ответит, что в игре ребенок осваивает действительность,
получает определенные знания и навыки. Педагог назовет множество задач, решаемых с
помощью игры. Но в последнее время игра в детских садах стала носить прикладной,
обучающий характер, постепенно утрачивая свою значимость как вид творческой
деятельности.
Ведущий 2: Игра — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не
в результате её, а в самом процессе. Играя, ребёнок осваивает новые роли, развивает
навыки и расширяет жизненный опыт. В игре происходит формирование произвольного
поведения ребенка, его социализация. 
Игра – важное средство самовыражения детей, проба сил, социально-педагогическая
форма детской жизни. 
Игры существуют разные: подвижные, дидактические, познавательные,
сюжетно-ролевые и др. 
Игра – это путь к познанию самого себя, своих возможностей, своих пределов. Игровая
деятельность является ведущей деятельностью дошкольника, поскольку соответствует
его психическим и физическим возможностям, предопределяет важнейшие изменения в
его психических процессах. 
На нашей деловой игре вам будут представлены ряд заданий, которые вам предстоит
выполнить.

  Классификация игр дошкольников.
В современной педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид
деятельности ребенка – дошкольника. Ведущее положение игры определяется не
количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что:  она удовлетворяет его
основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды



деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребенка.

Игры  различаются  по  содержанию,  характерным  особенностям,  по  тому,  какое
место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении.

Сюжетно-ролевые  игры  создают  сами  дети  при  некотором  руководстве
воспитателя.  Основой  их  является  детская  самодеятельность.  Иногда  такие  игры
называют  творческими  сюжетно-ролевыми,  подчеркивая,  что  дети  не  просто  копируют
те  или  иные  действия,  а  творчески  их  осмысливают  и  воспроизводят  в  создаваемых
образах, игровых действиях.

Существует  несколько  групп  игр,  развивающих  интеллект,  познавательную
активность ребенка.

I  группа  –  предметные  игры,  как  манипуляции  с  игрушками  и  предметами.  Через
игрушки – предметы – дети познают форму, цвет,  объем, материал,  мир животных,  мир
людей и т.п.

II  группа  –  игры  творческие,  сюжетно-ролевые,  в  которых  сюжет  –  форма
интеллектуальной деятельности.
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                В  Программе  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  дается  следующая
классификация игр дошкольников:

- сюжетно-ролевые:
- театрализованные;
- подвижные;
- дидактические.

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой
сюжетно-ролевой  игры. Сюжет  игры –  эта  та  сфера  действительности,  которая
воспроизводится  детьми.  В  зависимости  от  этого  сюжетно-ролевые  игры
подразделяются на:
 Игры  на  бытовые  сюжеты:  в  «дом»,  «семью»,  «праздник»,  «дни  рождения»

(большое место уделяется кукле).
 Игры  на  производственные  и  общественные  темы,  в  которых  отражается  труд

людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).
 Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего

народа (герои войны, космические полеты и т.д.)
 Игры  на  темы  литературных  произведений,  кино-,  теле-  и  радиопередач:  в

«моряков»  и  «летчиков»,  в  Зайца  и  Волка,  Чебурашку  и  крокодила  Гену  (по
содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т.д.
Длительность сюжетной игры:

в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.);
в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.);
в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней).

Содержание  –  то,  что  отображается  ребенком,  как  характерный  момент
деятельности и отношениями между взрослыми.
В структуре ролевой игры выделяют компоненты:

роли, которые исполняют дети в процессе игры;
игровые  действия,  с  помощью  которых  дети

реализуют роли;
игровое  использование  предметов,  реальные

заменяются игровыми.
отношения между детьми, выражаются в репликах,

замечаниях, регулируется ход игры.
          В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит
этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой предпосылки
сюжетно-ролевой игры.
Первый  такой  этап  –  ознакомительная  игра. Относится  к  возрасту  ребенка  –  1  год.
Взрослый  организует  предметно-игровую  деятельность  малыша,  используя
разнообразные игрушки, предметы.
На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в
которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и
на  достижение  с  его  помощью  определенного  эффекта.  Взрослый  не  только  называет
предмет, но и обращает внимание малыша на его целевое назначение.
 Третий  этап развития  игры  относится  к  концу  второго  –  началу  третьего  года  жизни.
Формируется сюжетно-отобразительная  игра, в  которой  дети  начинают  активно
отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).
Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.



Ролевая  игра  детей  дошкольного  возраста  в  развитом  виде  представляет
деятельность, в которой дети  берут на себя  роли (функции) взрослых и  в общественной
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.

Самодеятельный характер игровой деятельности детей заключается в том, что они
воспроизводят  те  или  иные  явления,  действия,  отношения  активно  и  своеобразно.
Своеобразие  обусловлено  особенностями  восприятия  детей,  понимания  и  осмысления
ими  тех  или  иных  фактов,  явлений,  связей,  наличием  или  отсутствием  опыта  и
непосредственностью чувств.

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребёнок как бы
перевоплощается  в  того,  кого  он  изображает,  и  в  том,  что  веря  в  правду  игры,  создаёт
особую  игровую  жизнь  и  искренне   радуется  и  огорчается  по  ходу  игры.  Активный
интерес  к  явлениям  жизни,  к  людям,  животным,  потребность  в  общественно  значимой
деятельности ребёнок удовлетворяет через игровые действия.

Игра, как и сказка, учит ребёнка проникаться мыслями и чувствами изображаемых
людей,  выходя  за  круг  обыденных  впечатлений  в  более  широкий  мир  человеческих
стремлений и героических поступков.

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого воспроизведения и
отражения  фактов  и  явлений  окружающей  жизни  огромная  роль  принадлежит
воображению.  Именно  силою  воображения  создаются  ситуации  игры,  образы,
воспроизводимые в ней,  возможность сочетать реальное,  обычное с  вымышленным,  что
и придаёт детской игре привлекательность, которая присуща только ей.

В  сюжетно-ролевых  играх  отчётливо  выступает  оптимистический,
жизнеутверждающий  характер,  самые  трудные  дела  в  них  всегда  заканчиваются
успешно  и  благополучно:  капитаны  проводят  корабли  сквозь  штормы  и  бури,
пограничники задерживают нарушителей, доктор излечивает больных.

В  творческой  сюжетно-ролевой  игре  ребёнок  активно  воссоздаёт,  моделирует
явления  реальной  жизни,  переживает  их  и  это  наполняет  его  жизнь  богатым
содержанием, оставляя след на долгие годы.

 Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять
разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу.

 Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного
произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации,
мимики, жестов) конкретных образов.
Игра  драматизация – особенный вид деятельности детей дошкольного возраста.

    В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и
содержанием того или иного литературного произведения, сказки и т.п. Они сходны с
сюжетно - ролевыми играми: в основе тех и других условное воспроизведение явления,
действий и взаимоотношений людей и т.д., а также имеются элементы творчества.
Своеобразие игр драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа
дети исполняют определённые роли, воспроизводят события в точной
последовательности.

С помощью игр - драматизаций дети лучше усваивают идейное содержание
произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную
обусловленность.

Руководство воспитателя заключается  в том, что он, прежде всего, подбирает
произведения, имеющие воспитательное значение, сюжет которых детям нетрудно
усвоить и превратить в игру - драматизацию.



В игре - драматизации не надо показывать ребёнку те или иные выразительные
приёмы: игра для него должна быть именно игрой.

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении характерных черт
образа и отражении их в роли имеет интерес к ней самого педагога, его умение
пользоваться средствами художественной выразительности при чтении или
рассказывании. Правильный ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты
оживляют образы, делают их близкими детям, возбуждают у них желание играть. Раз, за
разом повторяя игру, ребята всё меньше нуждаются в помощи воспитателя и начинают
действовать самостоятельно. В игре драматизации одновременно могут участвовать
только несколько человек, и педагог должен сделать так, чтобы все дети поочерёдно
были её участниками.

Старшие дошкольники при распределении ролей учитывают интересы, желания
друг друга, а иногда применяют считалку. Но и тут необходимо некоторое влияние
воспитателя: надо вызвать дружелюбное отношение у сверстников к робким детям,
подсказать, какие роли им можно поручить.

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, воспитатель использует
рассматривание иллюстраций к литературным произведениям, уточняет некоторые
характерные черты персонажей, выясняет отношение детей к игре.

 Строительно – конструктивные игры.
Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых

дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и
оберегают их.
Разновидности строительных материалов.   Строительная игра - это такая деятельность
детей, основным содержанием которой является отражение окружающей жизни в разных
постройках и связанных с ними действиях.

Сходство сюжетно-ролевых и строительных игр заключается в том, что они
объединяют детей на основе общих интересов, совместной деятельности и являются
коллективными.

Различие между этими играми состоит в том, что сюжетно-ролевой игре, прежде
всего, отражаются разнообразные явления и осваиваются взаимоотношения между
людьми, а в строительной основным является ознакомление с соответствующей
деятельностью людей, с применяемой техникой и её использованием.

Воспитателю важно учитывать взаимосвязь, взаимодействие сюжетно-ролевой и
строительной игры. Строительство часто возникает в процессе сюжетно-ролевой игры, и
вызываются ею. В старших группах дети в течение длительного времени возводят
довольно сложные постройки, практически постигая простейшие законы физики.

Воспитательное и развивающее влияние строительных игр заключено в идейном
содержании, отражаемых в них явлений, в овладении детьми способами строительства, в
развитие их конструктивного мышления, обогащение речи, упрощение положительных
взаимоотношений. Их влияние на умственное развитие определяется тем, что в замысле,
содержании строительных игр заключена та или иная умственная задача, решение
которой требует предварительного обдумывания: что сделать, какой нужен материал, в
какой последовательности должно идти строительство. Обдумывание и решение той или
иной строительной задачи способствует развития конструктивного мышления.

В процессе строительных игр воспитатель учит детей наблюдать, различать,
сравнивать, соотносить одни части построек с другими, запоминать и воспроизводить
приёмы строительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий. Под
его руководством школьники овладевают точным словарём, выражающим название
геометрических тел, пространственных отношений:  высоко низко, направо налево,
вверх-вниз, длинный короткий, широкий узкий, выше ниже, длиннее короче и т.п.



В строительных играх используются и обычные, чаще всего сюжетно-образные
игрушки, широко применяются и природные материалы: глина, песок, снег, камешки,
шишки, тростник и др.

 Творческие игры
Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя

условное превращение окружающего.
Показатели развитого игрового интереса.

Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и исполнением роли.
Желание ребенка принимать на себя определенную роль.
Наличие любимой роли.
Нежелание заканчивать игру.
Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования).
Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями после
окончания игры.

 Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные для
целей обучения.

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 восприятии, 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.
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.

 Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная
деятельность  ребенка, характеризующаяся точным и своевременным
выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами.
Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают

возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках,
лазанье, бросанье, ловле и т.д. Большое влияние подвижные игры оказывают также и на
нервно-психическое развитие ребёнка, формирование важных качеств личности. Они
вызывают положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям
приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при
других. В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и
др. Совместны действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления
трудностей и достижения успеха.

Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых
характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность.

Содержание игры определяется движениями, которые входят в её состав. В
программе воспитания в детском саду для каждой возрастной группы детей
предусмотрены подвижные игры, в которых развиваются движения разных видов:  бег,
прыжки, лазанье и т.д.

Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими определяется её
ход, последовательность действий, взаимоотношения играющих, поведение каждого
ребёнка. Правила обязывают подчиняться цели и смыслу игры; дети должны уметь ими



пользоваться в разных условиях.
В младших группах воспитатель объясняет содержание и правила по ходу игры, в

старших - перед началом. Подвижные игры организуются в помещении и на прогулке с
небольшим числом детей или со всей группой. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре
участвовали все дети, выполняя все требуемые игровые движения, но не допуская
избыточной двигательной активности, которая может вызвать их перевозбуждение и
утомление.  
                Старших дошкольников необходимо обучить играть в подвижные игры
самостоятельно. Для этого надо развивать у них интерес к этим играм, предоставлять
возможность организовывать их на прогулке, в часы досуга, на праздниках и т.д.

В заключении хочется отметить, что игра, как всякая творческая деятельность,
эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже
самим своим процессов.

Характеристика подвижных игр. Педагогические условия их организации и
проведения в д/саду.

 
Подвижная игра с правилами - это сознательная, активная деятельность ребенка,
характеризуется точным и своевременным выполнением заданий.
По определению Лесгафта (основателя российской системы физического
воспитания) ПИ является упражнением, посредством которого ребенок готовится к
жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают
ребенка к определенным умственным и физическим усилиям.
ПИ – неизменное средство физического воспитания; пополнения ребенком знаний и
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости,
сноровки, ценных морально-волевых качеств;
- как условие развития культуры ребенка. В них он осмысливает и познает
окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение,
формируются социальные качества.
По Лестгафту – систематическое проведение ПИ развивает у ребенка умение
управлять своими движениями, дисциплинирует его тело.
Классификация игр по параметрам:
- по возрасту,
- по степени (малой и большой) подвижности ребенка в игре,
- по видам движений (игры с бегом, метание и др.),
- по содержанию:  ПИ с правилами (сюжетные, несюжетные) и спортивные игры.
Сюжетные ПИ отражают в условной форме  жизненные или сказочный эпизод.
Ребенка увлекают игровые образы. Он творчески воплощается в них, изображая
кошку, автомобиль, гуся и др.
Несюжетные ПИ содержат двигательные игровые задания, ведущие к достижению
цели, типы игр:

1) перебежки, ловишки;
2) игры с элементами соревнований 
3) игры-эстафеты 
4) игры с предметами (мячи, обручи, кегли и др.);
Для маленьких используются игры-забавы.

Спортивные игры (городки, футбол, хоккей и др.) подбираются с учетом возраста. В
них используются лишь некоторые элементы техники спортивных игр, доступные и
полезные детям-дошкольникам. СП укрепляют крупные группы мышц, развивают



психофизические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. 
Педагогические условия.

Подбор и планирование ПИ зависят от условий работы каждой возрастной группы:
*общего уровня физического и умственного развития детей, *их двигательных умений,
*состояния здоровья каждого ребенка, *его индивидуальных типологических
особенностей,
*времени года, *особенностей режима, *места проведений, *интересов детей.

Предварительная работа:
- чтение художественных произведений; беседы, просмотр кино- и видеофильмов;
- организация наблюдения за природой, повадками животных, деятельностью людей
различных профессий (водители, пожарные, спортсмены и др.);
- подготовка атрибутов игры (вместе с детьми или в их присутствии).
Организация игры:

в зависимости от сюжета проводится  одновременно со всеми детьми или с небольшой
подгруппой;
ознакомление с новой игрой – четко, лаконично, в течение 1,5 – 2 мин.;
объяснение сюжетной ПИ – дается после предварительной работы (объяснение игры в
форме краткого образного рассказа) с ребенком по формированию представлений об
игровых образах;
объяснение несюжетной игры – раскрывается последовательность игровых действий,
правил и сигналов, указание местоположения играющих и игровых атрибутов, используя
пространственную терминологию  (в мл.гр. – с ориентированием на предмет, в ст. – без
них);
объяснение игр с элементами соревнования – уточняются правила, игровые приемы,
условия соревнования («Кто быстрее добежит до стула», «Чья команда не уронит мяч» и
др.), можно разбить детей на команды, в конце оценить результат;
распределение ролей – водящего можно назначить с помощью считалки или выбрать
желающего (в мл.гр. – водящий – воспитатель);
варианты ПИ – позволят повысить интерес к игре, усложнить умственные и физические
задачи, совершенствовать движения, повышать психофизические качества ребенка;
оценивание игры – отметить положительные качества детей, назвать тех, кто удачно
выполнил свои роли, проявил  смелость, выдержку, взаимопомощь, творчество, а затем
проанализировать причины нарушения правил.



Педагогическое значение игрушки в воспитании и развитии ребенка.
Классификация игрушек, современные требования к ним.

 
Игрушка  - специально изготовленный предмет для игр.
Цель игрушки – служит разностороннему развитию ребенка.
Главная особенность игрушки - в ней, в обобщенном виде,  представлены типичные
черты, свойства предмета, в зависимости от которых ребенок играя, воспроизводит
те или иные действия.
Благодаря игрушке, ее разнообразию (по содержанию, видам, материалам, технике
исполнения, возрастному назначению) решается широкий круг воспитательных
задач. Учат доброте, сопереживанию, хорошо оформленная игрушка будит в ребенке
эстетические переживания, прививает художественный вкус.
Игрушка – своеобразное окно  в мир, она расширяет кругозор ребенка, пробуждает
любознательность, помогает решать проблемные задачи, учит самостоятельно
мыслить, экспериментировать. 
С помощью игрушки ребенок создает задуманный образ, выражает свои впечатления
об окружающей жизни, разыгрывает  ту или иную роль.
Виды игрушек:
сюжетные или образные (кукла, собака, кот) – по своему назначению – во многом
определяют сюжет игры. Развивают творчество, уточняют и расширяют кругозор
ребенка, его социальный опыт;
дидактические – предназначены для умственного и сенсорного развития и обучения
детей (матрешки, пирамидки, разноцветные шары, мозаика, настольные и печатные
игры)
игрушки-забавы – предназначены для развлечения, представляют собой смешные
фигурки людей (клоун кувыркается на вертикальной лестнице) или животных
(клюющая курочка);
спортивные – предназначены для реализации задач физического воспитания и
способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой моторики;
музыкальные – предназначены для развития музыкального слуха. Игрушки
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (музыкальные
шкатулки, дудки, гармошки и др.);
театрализованные – служат для разыгрывания сценок (куклы-бибабо,
куклы-марионетки, наборы сюжетных фигурок, маски);
технические – вводят детей в мир техники, знакомят с внешним видом технических
предметов, с характерными для них действиями (управляемые машинки);
строительные и конструктивные – наборы строительных материалов, ЛЕГО;
игрушки-самоделки – сделаны самими детьми и их родителями.

Деловая игра для педагогов. 
Ведущий 2: Игра — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит
не в результате её, а в самом процессе. Играя, ребёнок осваивает новые роли, развивает
навыки и расширяет жизненный опыт. В игре происходит формирование произвольного
поведения ребенка, его социализация. 
Игра – важное средство самовыражения детей, проба сил, социально-педагогическая



форма детской жизни. 
Игры существуют разные: подвижные, дидактические, познавательные,
сюжетно-ролевые и др. 
Игра – это путь к познанию самого себя, своих возможностей, своих пределов. Игровая
деятельность является ведущей деятельностью дошкольника, поскольку соответствует
его психическим и физическим возможностям, предопределяет важнейшие изменения в
его психических процессах. На нашей деловой игре вам будут представлены ряд
заданий, которые вам предстоит выполнить.
Задание №1. Составьте классификацию игр детей дошкольного возраста.

Классификация игр детей дошкольного возраста

Классы игр Виды игр Подвиды игр

Игры, возникающие по
инициативе ребенка

Игры-экспериментирова
ния

1. Игры с природными объектами.
2. Игры со специальными
игрушками для исследования.
3. Игры с животными

Сюжетные
самодеятельные

1. Сюжетно-отобразительные.
2. Сюжетно-ролевые.
3. Режиссерские.
4. Театрализованные

Игры по инициативе
взрослого

Обучающие 1. Сюжетно-дидактические.
2. Подвижные.
3. Музыкально-дидактические.
4. Учебные

Досуговые 1. Интеллектуальные.
2. Игры-забавы, развлечения.
3. Театрализованные.
4. Празднично-карнавальные.
5. Компьютерные

Игры народные Обрядовые 1. Семейные.
2. Сезонные.
3. Культовые

Тренинговые 1. Интеллектуальные.
2. Сенсомоторные.
3. Адаптивные

Досуговые 1. Игрища.
2. Тихие игры.
3. Игры-забавы



– А какие игры были любимые у вас, когда вы были маленькие? (Ответы педагогов).
– Сейчас мы проведём блиц-опрос по теме «Русские народные подвижные игры». Мы
задаем вам вопросы, вы отвечаете на них в быстром темпе по-очереди. (Бросая мяч друг
другу отвечаем на вопросы.)
Вопросы:
Ведущий 1: Какие атрибуты используются в русских народных подвижных играх?
(палочка, платочек, мяч, игрушка, скакалка) 
Ведущий  2: Главная роль в народной игре? (водящий) 
Ведущий 1: Что определяет весь ход игры, регулирует действия и поведение детей?
(правила игры) 
Ведущий 2: Для чего нужна считалка в игре? (чтобы выбрать водящего) 
Ведущий 1: Где используются русские народные подвижные игры? (в организации
праздников, утренников,  развлечений, прогулок) 
Ведущий 2: Какие физические качества воспитываются в русских народных подвижных
играх? (смелость, ловкость, выносливость, сила, быстрота) 
Ведущий 1: Откуда берётся речевой материал для народных подвижных игр? (из
народного фольклора) 
Ведущий 2: Решение педагогических ситуаций.
Воспитывать ребенка – великое искусство, так как сам процесс воспитания – это
непрерывная работа сердца, разума и воли педагога. Нам приходится повседневно
искать пути подхода к ребенку, думать над разрешением многих конкретных ситуаций,
выдвигаемых жизнью. Коллеги, мы подготовили для каждой команды по одной
ситуации. За 5 минут вам необходимо найти пути решения данной проблемы. 
Предлагаю вам  ситуации, которые вытягивают лидеры команд. Время 5-7 минут.
1 ситуация:    Дима строит большой гараж для машин. Всё делает сам. Весь
строительный материал возле себя держит. Ребята сидят рядом и просят: «Дай мне одну
пластину положить!» А Дима в ответ: «Сам справлюсь!».
Вопросы: Как вы оцениваете поступок Димы? Как должен поступить воспитатель, чтобы
поддержать игру, не обидев Диму?
2 ситуация: Маша огородила игрушечных цыплят кубиками – получился птичий двор.
Играет, радуется, цыплят кормит. Прицелился Алеша мячом: ба-бах! И нет дворика!
Гордый стоит Алеша – попал в цель! Ему только жаль, что ребята не видели.
Вопросы: что сказали бы ребята Алеше, если увидели? Как научить играть, не разрушая
игру соседа? Действия воспитателя.
3 ситуация: Детям для игр дали старые, потертые кубики, а из нового строительного
материала воспитатель построила высотное за дание. «Это для оформления игрой новой
комнаты, дети еще маленькие, плохо строят — пусть учатся!» — объясняет вос питатель.
...На полке красуется великолепный сервиз для кукол, но дети его не берут. «Эти
игрушки брать нельзя! Они для занятий!» — объясняют дети. И поэтому достают
старень кую посуду и сервируют для кукол стол.
Вопросы: Нужен ли в группе материал, «дразнящий детей»? Какие требования
предъявляются к подбору игрушек в группе?
Ведущий 1: Игра  ведущий вид деятельности дошкольника. Это постулат детской
психологии известен всем. При этом игра –  понятие многогранное. Каждый вид игровой



деятельности является важным для дошкольников. Каким, по вашему мнению, должно
быть педагогическое действие, способствующее самореализации ребенка в игре вы нам
сейчас расскажете.
Проводится упражнение «Продолжи предложение»
Воспитатели встают в круг. Ведущий в центре круга. Ведущий по очереди бросает мяч,
воспитателям предлагая продолжить свой вариант фраз:
– «Мне нравятся дидактические игры, потому что …» 
– «Мне не нравятся дидактические игры, потому что …» 
– «Мне нравятся сюжетно-ролевые игры, так как я…» 
– «Больше всего мне нравятся …. Игры, потому что…» 
– «Я думаю, что игра полезна тем, что…» 
– «Моя самая любимая игра …, потому что…» 
– «Я считаю, что в игре дети учатся…» 
– «Мне не нравятся интеллектуальные игры тем, что…» 
– «На мой взгляд, самые полезные игры для детей это….потому что…» 
– «Я думаю, что в игре каждый ребёнок….»


