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Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, когда 

закладываются основы личности, развиваются волевая сфера, воображение, 

образное мышление, самосознание, потребностно-мотивационная сфера, 

творческие способности ребенка. Эти важнейшие качества формируются в 

ведущей деятельности дошкольника – игре.  

Е.Е. Кравцовой доказано, для того, чтобы игровая деятельность служила 

целям полноценного развития личности дошкольника, основные её виды 

(режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, игра с правилами) должны быть 

своевременно освоены детьми во всем комплексе их специфических 

характеристик с учетом логики и закономерностей развития воображения – 

центрального новообразования дошкольников. 

Итак, в рамках ведущей деятельности появляется и созревает новое 

психологическое новообразование – воображение. В игре ребенок может 

представить себя в роли пирата или принца, в роли доброго или злого 

волшебника, в роли победителя или побежденного. Примеривая к себе 

разные роли, проигрывая их в разных ситуациях, ребенок приобретает 

умение отрываться от конкретной действительности, видеть мир в разных его 

проявлениях, видеть разные стороны жизни. Вместе с тем, многие педагоги и 

психологи отмечают, что современные дети стали меньше и хуже играть, что 

ведет к проблемам в их развитии. Это означает, что все изменения в психике 

и личности дошкольника связаны с игрой. Игра определяет формы 

взаимодействия дошкольников с окружающими, игра готовит ребенка к 

переходу на новый этап, к новой ведущей деятельности. Таким образом, 

хочешь научить ребенка учиться – играй с ним. 

Е.Е. Кравцова выделяет такие этапы в развитии игры дошкольника, 

основываясь на выделенном Л.С. Выготским критерии – наличии мнимой 

ситуации. 

Режиссерская игра (2 – 3 года). В два-три года у ребенка появляется 

интересное занятие: он берет множество мелких предметов и расставляет их 

перед собой на стуле, на полу или на подоконнике. Это могут быть самые 

разные вещи: кубики, пуговицы, мамина помада, папины гвозди, множество 

других мелких предметов, которые попадутся ребенку под руку.  

Он переставляет их, убирает одни и на их место ставит другие, издавая при 

этом не очень понятные нам звуки. Взрослые, как правило, не обращают 

внимания на эту деятельность (если только малыш не использует в ней 

запретные предметы). Психологи называют эту деятельность режиссерской 

игрой.  И правда, в ней есть очень много сходного с деятельностью 

режиссера фильма или спектакля. Например, ребенок в этой игре сам создает 

сюжет-сценарий. Это часто очень удивляет окружающих: как он, такой 

маленький, сам придумывает сюжет? Мы, взрослые, привыкли к тому, что 

самостоятельность в чем-либо, в том числе и в придумывании сюжета, 



появляется как своеобразный результат той или иной обучающей 

деятельности. Это действительно так, но если ребенок с самого начала не 

проявит самостоятельности в своей деятельности, он так и останется 

зависим. Например, играя во врача, так и будет, как его научили, измерять 

температуру и смотреть горло, даже если «пациент» жалуется на боль в 

пятке. 

Здесь важны несколько моментов: 

1. Самостоятельно придуманные маленькие сюжеты. Конечно, эти сюжеты 

еще очень просты, они могут состоять всего из одного-двух предложений, но 

они принадлежат самому ребенку – его воле, его желанию, его замыслу. 

2. Малыш придумывает, чем что будет. Кубики могут стать машинками, 

человечками, кирпичиками или остаться просто кубиками; из маминой 

помады может получиться замечательная пушка или цветок, из папиных 

гвоздей – солдатики или перекресток с регулировщиком. Другими словами, 

ребенок в этой игре начинает переносить функции одного предмета на 

другой. 

3. Продуманные ребенком мизансцены. Ребенок представляет, кто и где 

будет находиться, как персонажи будут взаимодействовать с другими 

предметами и что в результате этого произойдет на «сцене». 

4. Исполнение ребенком в этой игре всех ролей, если они есть, или просто 

сопровождение игры «дикторским» текстом. 

Что дает режиссерская игра ребенку: в режиссерской игре ребенок научается 

соединять отдельные предметы по смыслу и начинает самостоятельно 

придумывать сюжет игры. 

Образно-ролевая игра (3 – 4 года). В самом начале четвертого года жизни у 

ребенка возникает новый вид игры, который получил название образно-

ролевой игры. 

Всем очень хорошо знакома такая картина: мама опаздывает на работу и 

должна успеть отвести в детский сад малыша, который, как назло, не идет 

быстро, а шаркает ногами. Мама торопит его, но безрезультатно. Подойдя к 

крыльцу детского сада, он вдруг не идет по ступенькам, как все 

«нормальные» дети, а «объезжает» их. «Что за ребенок такой!» – в сердцах 

говорит мама. «А я не ребенок, я – машина». Оказывается, малыш шаркал 

ногами не для того, чтобы мама опоздала на работу или чтобы в очередной 

раз «потрепать ей нервы», а потому, что он – машина, а машина, как 

известно, не поднимает ноги-колеса, а плавно скользит по асфальту.  



Это и есть образно-ролевая игра. Этот этап так же необходим ребенку: и для 

дальнейшей сюжетно-ролевой игры, и для умения перевоплощаться, и для 

развития творчества (ведь машина машине рознь), и, главное, она очень 

нужна для развития детского воображения. Говоря о режиссерской игре, мы 

упоминаем о том, что означает для ребенка перенос функции с одного 

предмета на другой. По-настоящему этот перенос и происходит в образно-

ролевой игре. Ведь для того чтобы перенести какое-либо свойство или 

функцию с одного предмета на другой, необходимо его (это свойство) 

«примерить» на себя. Эта «примерка» делает ребенка всемогущим: благодаря 

ей он может не только ходить, но и ездить, летать, не только говорить, но 

гудеть, хрипеть и даже выпускать дым. Это свойство детей – умение 

перевоплощаться – может в некоторых случаях иметь значение 

психологической реабилитации. 

Образно-ролевая игра дает возможность малышу по-новому общаться с 

взрослыми. От непосредственного общения, от привычных слов, от уже 

знакомых интонаций ребенок научается переходить к контекстному, 

выдуманному им самим, новому и оригинальному типу общения. 

Приведем пример. Мама пришла с работы усталая. Увидев, что игрушки 

опять разбросаны, очень рассердилась, накричала и ушла на кухню. Через 

несколько минут там появляется ее дочка, правда, идет она на цыпочках и 

начинает ласкаться. На сердитый возглас матери отвечает: «Я котенок». От 

этого мама не может не растаять – мир восстановлен. Быстро устраняется 

причина раздора – убираются на место игрушки, и мама с дочерью дружно 

готовят ужин. 

Е.Е. Кравцовой доказано, для того, чтобы игровая деятельность служила 

целям полноценного развития личности дошкольника, основные её виды 

(режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, игра с правилами) должны быть 

своевременно освоены детьми во всем комплексе их специфических 

характеристик с учетом логики и закономерностей развития воображения – 

центрального новообразования дошкольников. 


