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«Игры использующиеся в ДОУ» 

 

Игры использующиеся в ДОУ:  

Народные игры.  
 

Народная игра, выполняя различные воспитательные функции 

(развивающую, познавательную, развлекательную, диагностическую, 

корректирующую) служит средством приобщения детей к народной культуре. 

Педагоги используют народные игры в сочетании с игровыми ситуациями и 

дополнительными игровыми методиками. Это позволяет ребенку: - овладеть 

опытом правильного поведения в игре и организаторскими умениями; - 

справиться с отрицательными переживаниями (беспокойством, страхом, 

неуверенностью в себе), скованностью и нерешительностью в общении, с 

неумением постоять за себя; - ак мы уже говорили, деятельность – важное 

условие приобщения детей к социальной действительности.  

В народных играх ребёнок имеет большую возможность активно 

действовать, познавая окружающий мир, осваивая отношения между людьми. 

Участвуя в народных играх, невозможно оставаться пассивным. Народные игры 

построены на сюжетах, знакомых детям. Они зажигают, заводят детей, будят 

воображение. Дети, передавая игры друг другу, осваивают их, вносят свои 

изменения. Здесь имеет место детское творчество. Дети все различны по 

характеру, темпераменту. Например, ведущая девочка в игре «Яблонька» будет 

изображать движениями содержание песни так, как она это представляет. Тем 

самым она передаёт своё отношение к тому, что изображает.  

Это могут быть и различные эмоции, и выразительные движения, 

соответствующие тексту песни. В народных играх каждый ребёнок имеет 

возможность проявить свою индивидуальность, самовыразиться.  

Почти все народные игры образны. И в игре образ практически не бывает 

статичным. В игре «Гуси и волк» по сюжету гуси пытаются пробежать домой, а 

волк ловит их. Действия волка и гусей противоположны друг другу, они 

составляют всю суть игры. Дети учатся быть осторожными, внимательными. 

Каждый ребёнок выполняет отведённую ему роль. Таким образом, он в игре 

активен, сам является участником.  

Хороводные игры.  

Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей 

оказывают хороводные игры. Хоровод представляет собой удивительный тип 

коммуникации, его нераздельно составляют игра, танец, песня, элементы 

драматического действия.  

Хороводная игра - коллективное действо, создаваемое перевоплощением 

каждого участника в собственный образ. В процессе эмоционального общения в 

хороводе мы помогаем детям изображать разные эмоции и чувства: огорчение, 

плач - потирают глаза; веселье - прыгают от радости; обиду - отворачиваются. В 

хороводных играх, которые являются эффективным средством развития 



выразительности мимики и пантомимики в общении, мы способствуем 

сплочению детей. В процессе хороводной игры мы обучаем детей соблюдать 

очередность в выполнении действий, играть роль, выпавшую по жребию, а не 

ту, которую хотелось бы ».  

Поведение детей в хороводных играх мы регулируем за счет наличия четких 

правил игры и неизменных принципов поведения в игровой ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры: 

Сюжетно-ролевые игры («больница», парикмахерская, магазин и т. д., 

которые в свою очередь развивают потенциальные возможности детей; имеет 

решающее значение для психического развития ребёнка; является формой 

моделирования ребёнком социальных отношений; обладает уникальными 

особенностями, своеобразной структурой, специфическими чертами, которые 

отличают её от других видов игр.  

Театрализованные игры: 

Театрализованные игры - одно из эффективных средств социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные 

условия для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного 

взаимодействия. («репка», «КР. Шапочка) Благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка имеет нравственную направленность, 

театрализованные игры способствуют обогащению социального опыта.  

Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 

осуждаются, наши дети, в большинстве случаев, подражают добрым, честным 

персонажам, таким образом выражают свое отношение к добру и злу.  

Мы помогаем ребенку увидеть мир глазами персонажа, понять мотивы его 

действий и сопереживать ему. мы учим согласовывать свои действия с 

действиями своего партнера: слушать, не перебивая, уважительно относиться 

друг к другу и правильно вести диалог.  

Посредством театрализованных игр мы развиваем творческий потенциал, 

внимание, воображение, мышление и память детей.  

Подвижные игры выступают как условие развития культуры ребенка. В них 

ребенок осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. 

Дидактические игры способствуют социально-нравственному развитию 

ребенка-дошкольника: в такой игре происходит познание взаимоотношений 

между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, в ней ребенок 

проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, 

уступать в случае необходимости, учится сочувствовать и т. д. (Волшебники, 

позови ласково). Таким образом, игра как средство социально-

коммуникативного развития детей способствует формированию полноценной 

личности, способной жить и работать в современном обществе. 

          Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

игра, то в игровой деятельности происходит социализация ребёнка . Именно в 

игре он развивается и самореализуется, усваивая и воспроизводя культуру 

общества, социальные нормы и ценности того общества, к которому он 

принадлежит. Во второй период активного познания ребенком мира, по мнению 



психологов, именно в игре ребенок строит свои первые модели окружающего 

мира, усваивает правила общения между людьми, развивает свои способности и 

характер. Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, учатся 

общению.  

Что же представляет собой процесс социализации дошкольников – это одна 

из главных составляющих успешности ребенка в дальнейшей жизни. Именно в 

этом возрасте закладываются ценнейшие навыки общения и основы понимания 

собственного места в жизни и обществе. Дети усваивают нормы и мотивы 

поведения, понятия ценностей, соответствующие социуму, в котором они 

растут. Налаживается связь между основными сферами существования детей и 

их психикой, влияющая и на развитие психики.  

Недостаточность социализации сказывается не только на недостаточной 

информированности детей по поводу правильности поведения, но и грозит 

неверной ориентацией развития личности, проблемами в эмоциональной сфере. 

Начало социализации личности происходит в первый год жизни, когда ребенок 

учится быть частью семьи, получает первые навыки существования в 

коллективе, навыки общения с близкими, учатся взаимодействовать с другими 

детьми и с взрослыми, а не быть уже только объектом заботы старших.  

Это очень важный возраст для развития коммуникабельности и способности 

группового взаимодействия. Ребенок все полнее и активнее взаимодействует с 

окружающими, пользуясь для этого полученными ранее навыками общения и 

речью. Получает более серьезные навыки общения с посторонними, 

малознакомыми взрослыми, осваивает сценарии поведения в различных 

ситуациях: забота, послушание, дружба и любовь, конфликты и их разрешение, 

совместная деятельность, творчество и т. д.  

Важность роли семьи в этом процессе переоценить очень сложно. 

Интенсивность взаимодействия старших членов семьи с малышом влияет на 

развитие адаптационных способностей его психики. Чем больше его 

привлекают к общению и деятельности в семье, тем больше навыков и понятий 

откладывается, тем они полнее и многограннее. Разумеется, личные 

особенности интеллекта и психики ребенка играют немалую роль в развитии 

его адаптабельности, однако, с одними и теми же исходными возможностями 

ребенок может оказаться неуверенным в себе, малокоммуникабельным, не 

умеющим решить простую поведенческую задачу, или общительным, хорошо 

ориентирующимся, понимающим основные правила поведения и хотя бы самые 

очевидные мотивы.  

Задачей детских дошкольных учреждений является компенсация 

недостаточной интенсивности социализации детей и придание ей большей 

гармоничности. Задача оказывается не из легких – каждый ребенок приходит в 

детский сад из семьи с уже сформировавшимися понятиями о том, как следует 

себя вести, какие отношения допустимы. А ведь каждый из детей наделен 

нормальным желанием самоутверждения среди сверстников и в глазах 

взрослых, что ведет к множеству неожиданных поступков, а порой и 

конфликтных ситуаций. И воспитателю нужно их решать без помех для 

образовательного и процесса. 



 


