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Методические рекомендации по организации сюжетно-ролевой 

игры летом на детской площадке 
 

Игра всегда рассчитана педагогом на определенный промежуток времени, в течение 

которого дети упражняются в выполнении воспитываемых форм поведения. Если игра 

проходит интересно, захватывая детей волнующими переживаниями, завершение игры, 

как правило, вызывает у них большое огорчение. Поэтому, разрабатывая план игры, 

педагог заранее намечает предполагаемую концовку. Во всех случаях необходимо 

позаботиться о таком окончании игры, которое вызвало бы у детей острое 

эмоциональное состояние и желание сохранить в жизни коллектива все лучшее, что 

принесла с собой игра. Можно сделать обобщающий вывод, что, планируя работу по 

руководству сюжетно-ролевыми играми детей, педагогу необходимо предусматривать 

обогащение содержания игры, расширение игрового опыта детей. Большое внимание 

педагог должен уделять развитию творческих способностей детей, формированию 

положительных взаимоотношений. Воспитателю следует помнить, что планированию 

подлежит деятельность педагога по развитию игры и ее управлению, а не деятельность 

детей в игре. 

Мир дошкольного детства тесным образом связан с игрой. Большинство педагогов и 

психологов разных стран сходятся во мнении, что игра занимает важное место в 

развитии, воспитании и обучении дошкольников; при этом в разных странах 

сформированы собственные подходы к использованию игры в педагогической 

практике. Так в дошкольном образовании нашего детского сада используется сюжетно– 

ролевая игра в дидактических цепях. 

Игра, традиционно являющаяся основой учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, считается одним из ключевых факторов эффективной 

практики дошкольного образования. 

Размышляя над тем, какие игровые конструкции должны быть на участках мы 

определили цель: разнообразие предметно – ролевой среды на участке, обогащающее 

ролевое взаимодействие детей, а основной принцип размещения конструкций: 

сочетание групповых площадок с общими тематическими игровыми площадками, на 

которых были размещены наиболее крупные формы. 

1 «Беседка сказок» обогащена героями разных сказок, хорошо знакомых детям. 

Здесь дети играют в сюжетно – ролевые игры: «Театр», «Путешествие на сказочную 

полянку». 

2 В «Туристическом городке» ребята играют в сюжетно – ролевую игру «Мы 

спортсмены», здесь дети учатся лазать по лесенке, проводят упражнения на турнике, 

укрепляют мышцы. Дети, играя в путешествия и походы «в поисках клада», имеют 

возможность остановиться для отдыха в хижине (избушке), где их «накормит и напоит 

чаем» хозяюшка. В таких играх – походах у детей формируются такие нравственные 

ценности, как долг, дружба, взаимовыручка, мужественность. 

3 На территории «Цветовода» дети, играя, учатся ухаживать за растениями, 

выращивать цветы. В этой игре ребята сталкиваются с трудом цветовода, 

воспитывается чувство любви к природе, открывается красота природы. 



4 В тёплое время года мы с ребятами отправляемся в «Песчаное царство», где ребята 

играют в игру «Строителей». В царстве строим замки, гаражи, мосты и другие 

сооружения. Туда съезжаются самые красивые машины, все герои, люди, желающие 

жить в этом царстве. А сами строители живут очень далеко от «Песчаного царства». Им 

приходится долго идти. 

5 Поэтому «жители» нашей страны «Детство» решили создать маршрут, по 

которому каждый день проезжает «Автобус». Водитель автобуса – опытный, соблюдает 

все правила дорожного движения. По дороге водителю автобуса встречаются 

грамотные пешеходы. Они очень хорошо знают, где нужно переходить дорогу, на 

какой сигнал светофора нельзя двигаться через дорогу. На нашем участке есть домик, в 

котором ребята проводят различные сюжетно – ролевые игры: больница, 

парикмахерская, дом, библиотека, магазин. 

6 «Крылатые прогулочные веранды» дети очень любят. Они с удовольствием 

«отправляются» на них в дальнее путешествие. 

Воспитателям следует менять игровую среду. Так дети ходят на участки других 

групп. 

Это позволяет обогащать известные игры эмоциями и новыми, необычайными 

сюжетами. 

Организация сюжетно – ролевых игр на площадке должна подчиняться 

определённым принципам: 

1 Чтоб дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом его этапе следует развёртывать игру таким образом, чтобы дети 

«открывали» и усваивали новый, более сложный способ её построения. 

3 Чтобы дети могли сотрудничать в игре, при формировании игровых умений, 

необходимо ориентировать их как на осуществление игровой действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам по игре. 

4 Игра должна быть организована так, чтобы у воспитателя была возможность 

формировать игровые умения, а у детей – возможность развёртывать самостоятельную 

игру. 

Игра не увлечёт детей, не вызовет эмоций, не сплотит их, а превратится в 

манипулирование с предметом, если воспитатель не будет использовать приёмы, 

направленные на формирование игровых интересов детей, на обогащение содержания 

игры и на воспитания у них умения жить в коллективе. 

Приведём примеры некоторых приёмов: 

1 Беседа с детьми с целью выявления их представлений о содержании игры, 

жизненных наблюдений и конкретных знаний. 

2 Чтение произведений, относящихся к той или иной игре (беседуя о прочитанном, 

мы уточняем участников той или иной игры) 

3 Решаем с детьми, какие атрибуты или игрушки – самоделки нам необходимо взять 

для игры (набор посуды, припасы продуктов, воду…) 

4 Рассматривание иллюстраций, составление рассказов по картинкам. При этом 

воспитатель подсказывает детям слова, которыми можно начать рассказать. 

Следующие приёмы можно использовать на улице, непосредственно перед игрой. 

5 Уточнение важных моментов. Вместе с детьми решаем, какие правила игры могут 

быть установлены на нашей площадке, в нашей ситуации (куда поплывём, чем 

займёмся, как и что мы будем делать…) 

6 Распределение ролей перед игрой. Воспитатель предлагает детям самим решить, 

кто, кем хочет быть. Чтобы дать им возможность действовать самостоятельно, не надо 



заставлять их делать то, что они не хотят. Не доступны со стороны взрослого 

принуждения, навязывание тем, игровых ролей, форм игры. У детей не должно 

возникнуть чувство, что в детском саду надо играть, как велят, а не как хочешь. Надо 

много общаться с детьми, наблюдать и предлагать разные варианты взаимодействия. В 

этом наш главный помощник – игра. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру основным содержанием 

детской жизни, развивать её в желаемом направлении, воспитывать детей в процессе 

игры. 

Необходимо организовать такие сюжетно – ролевые игры, в которых каждый 

ребёнок может удовлетворить свои интересы, реализовать свои возможности, вступить 

в контакт со сверстниками. 

1. Педагогический выбор игры. 

Выбор игры определяется конкретной воспитательной задачей. Каждая игра 

выполняет специфичные функции. Элементы творческой игры и игровая форма 

деятельности могут быть кратковременными или длительными. Это различие весьма 

существенно для воспитателя. Дело в том, что кратковременно функционирующая игра 

выполняет лишь роль стимула в преодолении ребенком определенных трудностей. 

Воспитательные функции кратковременной игры в некоторой мере ограничены; 

нередко после эмоционального подъема наступает спад общего настроения. Это 

происходит в тех случаях, когда у детей не возникло потребности выполнять серьезную 

деятельность. Игра при этом выполняет лишь роль эмоционального стимула. 

2. Разработка плана игры педагогом. 

Начальный этап— наметки ее сюжета, определение игровых ролей и наполнение их 

конкретным содержанием. Самая большая трудность разработки длительной игры 

заключается в том, чтобы увлечь детей игрой в предлагаемом варианте. Младшие дети 

слабо представляют, как можно играть в космонавтов не на космодроме, а в группе, в 

моряков — не на речке, а в комнате. Именно поэтому при разработке длительной игры 

воспитателю необходимо стремиться к максимальному насыщению ее игровым 

содержанием, способным увлечь ребенка. Это с одной стороны. С другой стороны, 

важно определить предполагаемые роли и средства игровой организаций, которые бы 

способствовали выполнению намеченных воспитательных задач. 

3. Ознакомление и совместная доработка плана игры с воспитанниками. 

План игры, который разрабатывает воспитатель, может предлагаться детям старшей 

и подготовительной группы. Воспитатель должен стремиться так вести беседу, чтобы 

как можно больше привлекать детей к обсуждению плана игры, к разработке 

содержания ролевых действий. 

4. Организация воображаемой ситуации. 

Дошкольники всегда начинают сюжетно-ролевые игры с наделения окружающих 

предметов переносными значениями: стулья поезд, кустарники граница, бревно 

корабль и т. п. Создание воображаемой ситуации — важнейшая основа начала 

творческой сюжетно-ролевой игры. Чем младше дети, тем у них меньше потребность 

приблизить игровые предметы к реальным. Дети более старшего возраста нуждаются в 

оснащении игры предметами, более близкими по их значению к реальным, жизненным. 

Длительная игра переплетается с неигровой деятельностью. Поэтому педагогу очень 

важно помочь ребенку войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его 

воображение, принесла ему радость творчества. Вот почему создание воображаемой 

ситуации важный и ответственный этап подготовки к длительной игре. Такая работа 

вносит в жизнь детского коллектива атмосферу общей заинтересованности, 

увлеченности. 

5. Расстановка ролей. 



При распределении ролей в длительной сюжетно-ролевой игре воспитатель 

руководствуется теми же общепедагогическими положениями, что и в развернутой 

творческой игре: он стремится удовлетворять игровые потребности детей, т. е. каждому 

дает желаемую роль, предлагает очередность разыгрывания ролей разной степени 

активности, ищет возможности для утверждения положения ребенка в коллективе через 

игровую роль. Педагог должен учитывать очередность разыгрывания наиболее 

привлекательных для детей ролей. Именно это условие является тем дополнительным 

мотивом, который привлекает младших дошкольников к ролевой игре, так как дает 

возможность проявить через роль личные качества. Кроме того, перспектива получения 

желаемой роли — это стимул, вызывающий у детей стремление наилучшим образом 

разыграть любую роль, в том числе и «рядовую». 

6. Начало игры. 

Для того чтобы смогла развернуться длительная игра, связанная с выполнением 

повседневных обязанностей дошкольников, очень важно позаботиться о создании 

интересной игровой ситуации. Поэтому, чтобы вызвать у детей положительное 

восприятие длительной игры, воспитателю необходимо позаботиться о таком начале 

игрового действия, в котором бы сразу возникла воображаемая ситуация. Для этого 

можно использовать некоторые методические приемы, например подготовить группу 

детей к разыгрыванию игрового эпизода. Другим методическим приемом может быть 

такой: в начале игры главные роли распределяют между активными детьми с хорошо 

развитым творческим воображением. Это позволяет задать тон, показать ребятам 

образец интересного ролевого поведения. 

7. Сохранение игровой ситуации. 

В развернутой сюжетно-ролевой игре игровой сюжет естественно и непринужденно 

развивают сами играющие дети. В длительной игре, организованной педагогом, 

возможности свободного творчества ограничены рамками тех повседневных 

обязанностей, которые постоянно выполняет дошкольник, — различные виды 

физического труда, спорт, занятия в кружках. 

8. Условия сохранения у детей стойкого интереса к игре 

Существуют некоторые условия сохранения у детей стойкого интереса к игре. 

1) Взрослый организатор игры обязан задавать тон в обращении с играющими 

детьми, употребляя условную игровую терминологию 

2) Для того, чтобы сохранить воображаемую ситуацию и дать нишу для новых 

игровых переживаний, педагог по возможности должен стараться обыгрывать любое 

дело детского коллектива. 

3) Все меры педагогического воздействия на детей — требования, поощрения, 

наказания педагог должен осуществлять в игровом ключе, не разрушая воображаемой 

ситуации. 

4) В ходе длительной сюжетно-ролевой игры целесообразно включать развернутые 

творческие игры или игры на местности с идентичными сюжетами. Это позволяет 

внести в длительную игру атмосферу свободного игрового творчества и укрепить 

воображаемую ситуацию игры. 

5) В процессе длительной сюжетно-ролевой игры воспитатель может организовать 

коллективное соревнование между небольшими группами играющего коллектива. 

Соревнование не только выполняет роль дополнительного стимула, но во многом 

способствует более эмоциональному протеканию самой игры. Условия соревнования и 

формы подведения итогов разрабатываются в игровом ключе, в условиях 

воображаемой ситуации. 

9. Завершение игры. 
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