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Идеалом воспитания является разностороннее воспитание детей, которое 

осуществляется как в семье, так и в общественных образовательных 

учреждениях. Но каждый из этих социальных институтов обладает 

определенными преимуществами в воспитании у детей тех или иных свойств, 

качеств личности, формировании способов поведения и деятельности. Семья, 
будучи первой воспитательной средой в жизни ребенка, принимает на себя 

основной труд, обеспечивая тот или иной уровень развития. Исследования 

свидетельствуют, что в семье создаются наиболее благоприятные возможности 
для укрепления здоровья ребенка, развития его физических качеств, 

нравственных чувств, привычек и мотивов поведения, интеллекта, приобщения к 

культуре в самом широком понимании этого слова. 
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, 

у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 
характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его 

внимание, память , воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, 

игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 
общественного опыта. В игре формируются все стороны личности ребенка, 

происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход 

к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные 
воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника. 
Игровая деятельность – одно из самых удивительных и еще не понятных 

до конца явлений в развитии живых существ. Игра неизменно возникает на всех 
стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет 

неустранимую и естественную особенность человеческой природы. Мало того, 

игра присуща не только человеку – играет и животный детеныш. Следовательно, 
этот факт должен иметь какой-то биологический смысл: игра для чего-то нужна, 

имеет какое-то специально биологическое назначение, иначе она не могла бы 

существовать, получить такое широкое распространение. В науке было 

предложено несколько теорий игры, пытавших разгадать эту мысль. Одна из них 
сводила игру к разряду накопившейся энергии в молодом существе, которая не 



находит себе выхода и употребления на естественные надобности. Эта теория 

видит в игре не случайную прихоть, забаву, но важную жизненную 
необходимость.  Игра считается специфически детской деятельностью. Для 

растущего ребенка она является наиболее «плодородной почвой» для 

благополучного и своевременного «прорастания» как его личностных качеств, 

так и опыта социальной компетентности в общении с окружающими  людьми. 
Играя, ребенок удовлетворяет важную потребность быть похожим на 

взрослого, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии, которые в 

рамках обыденных, повседневных отношений с родителями не всегда ему 
позволяются. Иными словами, вместе с удовольствием, которое ребенок 

получает в игре, к нему приходит ощущение эмоционального насыщения и 

комфорта, внутренней уверенности и чувства безопасности, в которых заключен 

мощный импульс детского развития. 
Но если сами взрослые не показывают малышу игровые способы 

овладения связями и отношениями взрослого мира, он чаще всего остается на 

уровне зависимости от этого мира и не готов успешно решать жизненные 
ситуации. Вот почему так важно повышать компетентность родителей во 

взглядах на игру, ее роль в развитии ребенка, помогать осознать, что игра и 

игровое общение с малышом в семье — это забота о его развитии, 

эмоциональном и психологическом здоровье. 
     Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «В игре дитя живет, и 

следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в 

которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В 

действительной жизни дитя не более как дитя, существо, не имеющее еще 
никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в 

игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно 

распоряжается своими же созданиями». 
 Игра ребенка имеет свои особенности. Эмоциональная сторона игры 

часто определяется отношением между членами семьи. Эти отношения 

вызывают у ребенка желание подражать старшим членам семьи, их 

взаимоотношениям. Чем демократичнее отношения между членами семьи, тем 
ярче они проявляются в общении ребенка со взрослыми, переносятся им в игру.  

Общение с близкими, разнообразные жизненные ситуации создают 

условия для игровой деятельности ребенка, особенно для развития сюжетно-
ролевых игр с бытовой тематикой. В семье малыш имеет возможность 

включиться в трудовую деятельность взрослых. Например, двухлетний ребенок 

лепит с мамой, бабушкой пирожки; папе он может подержать молоток и т. п. В 

процессе совместного домашнего труда между родителями и детьми возникают 
отношения сотрудничества,доверия, взаимопонимания. Но для малыша труд 

является еще игрой. 
    В каждой семье родители пытаются создать условия для игровой 

деятельности. Игру чаще всего используют с целью занять ребенка, отвлечь его 

от шалостей, капризов, непослушания. Порой игра замещается длительным, 



беспорядочным, без учета возраста ребенка, чтением детских книг, 

преждевременным обучением грамоте, просмотром телепередач. 
 Родителям понятна бывает необходимость объяснить ребенку, особенно 

младшего дошкольного возраста, некоторые процессы бытовой деятельности 

(подготовка к еде, сну и т. п.), в то время как игра не осознается ими в должной 

мере.Не всегда представляют родители и правила организации игры. Не во всех 
семьях есть игровой уголок. Игрушки хранятся в беспорядке в ящиках, 

коробках,тумбочках. Не пересматривается в зависимости от возраста состав 

игрушек. 
     Очень часто родители заботятся о том, чтобы накупить детям как 

можно больше игрушек, и притом сложных и дорогих. Этим они думают 

доставить больше удовольствия детям и способствовать их развитию. Но в этом 

они ошибаются. Дети ценят игрушки не с той точки зрения, с которой ценят их 
взрослые. Детям в игрушках дороги побуждения, толчки к собственному 

творчеству и гибкий материал для выражения их замыслов. 
Одним из недостатков семейного воспитания является стремление 

родителей покупать игрушки детям в зависимости от того, кто у них сын или 

дочь. Не следует иметь специально игрушки для мальчиков и девочек. Всем 

детям одинаково нужны куклы, транспорт, двигательные игрушки и 

конструктор. Детям следует приобретать игрушки разных видов: сюжетно-
образные, двигательные, строительные наборы, дидактические, игрушки-забавы, 

полу готовые игрушки, которые можно доделать самому ребенку. 
От взрослых зависит, как ребенок обращается с сюжетно-образными 

игрушками; являются ли они партнерами в его играх или малыш остается к ним 
равнодушен. 

Интерес к познанию неизвестного, развитые мышление и речь, творческий 

подход к окружающему – эти качества не менее важны, чем умение читать и 
писать. Их и надо развивать в ребенке в первую очередь. 

Всего этого трудно (а может быть, даже невозможно) достичь скучными и 

утомительными для ребенка «домашними уроками». Куда лучше организовать 

игры-занятия, которые ребенка увлекут, будут для него интересными. Они могут 
быть достаточно сложными и длительными – но все-таки «дошкольными». 

Задания этого раздела весьма серьезны по своему содержанию, но они 

даны в форме дидактических игр. Они направлены на развитие восприятия, 
внимания, памяти, мышления и воображения ребенка. Акцент сделан на 

обучение планированию и последовательному проведению намеченного плана в 

жизнь, на формирование целенаправленного поведения. В развитии мышления 

старшего дошкольника все большую роль начинает играть речь. Поэтому среди 
игр, адресованных этому возрасту, много чисто словесных. Некоторые из них 

специально направлены на развитие логического мышления, которое 

интенсивно формируется к концу дошкольного детства. 
Необходимо давать ребенку возможность проявлять в игре выдумку и 

инициативу,быть активным и самостоятельным. Нельзя забывать, что ребенок 



сможет большего добиться в жизни, а его обучение в школе будет успешнее, 

если родителям удастся создать у него уверенность в себе, в своих силах. А для 
этого главное 

 отмечать его достижения и не «нажимать» на недостатки; 
  хвалить за успехи и не ругать за ошибки. 
Нравственные качества нельзя воспитать, лишь разъясняя ребенку, что 

хорошо, а что плохо, нельзя научить его быть добрым так же, как научить читать 

или производить арифметические действия. Малыш может прекрасно знать , что 

нужно сочувствовать чужой беде, но не сделать даже попытки помочь 
попавшему в беду, знать, что лгать стыдно, но говорить неправду и т. п. 

Необходимо, чтобы ребенок с малых лет упражнялся в нравственных поступках 

в доступной ему деятельности. Поможет здесь игра. В игре дошкольник 

наиболее самостоятелен: сам выбирает, во что будет играть, действует в 
соответствии с замыслом и своей фантазией. В творческом характере игры 

заключено ее воспитательное значение. Насильственное вмешательство в нее 

взрослого лишает малыша и радости от игры, и интереса к ней, гасит его 
фантазию. Но это не значит, что родители должны полностью устраниться, 

отказаться от возможности через игру влиять на ребенка. Непосредственное 

участие взрослых в играх младших дошкольников даже необходимо, так как они 

не умеют еще использовать игрушки, играть вместе с другими детьми. Так что в 
этом случае нужен показ игровых действий, помощь в налаживании 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками в пока еще примитивных 

играх: посоветовать поделиться или поменяться игрушками и т. п.    Желательно 

участие взрослых в подвижных играх малышей (салочки, прятки и др.), так как 
организаторские возможности младших дошкольников незначительны. 

Игры детей среднего и старшего дошкольного возраста уже не требуют 

участия взрослых, но нельзя совсем не обращать внимания на то, во что и как 
играют дети. 

Как относиться к играм детей, в которых они отображают негативные 

явления окружающей жизни, например играм в «войну», в «пьяных», в 

«милиционеров и жуликов» и т. п.? Дело тут не в детской испорченности, как 
иногда думают взрослые, а в том, что игры с подобными сюжетами позволяют 

ребенку бегать, проявлять ловкость, смелость, переживать острое чувство 

опасности. Так же дошкольники любят слушать «страшные» истории, именно 
потому, что, сопереживая, они испытывают те сильные чувства, которые в 

обыденной жизни им испытывать не приходиться. Следовательно, нужно 

переключать детей на игры, которые дали бы им возможность проявить 

смелость, ловкость, находчивость, пережить радость победы. Это прежде всего 
игры соревновательного характера. 

Такими являются большинство народных подвижных игр. Взрослые, играя 

вместе с детьми, сами получают удовольствие и ребятам доставляют огромную 
радость.  



Большие трудности испытывают семьи, имеющие двух младших 

дошкольников, если разница в их возрасте от года до трех лет. Младший не 
имеет игровых навыков, старший не владеет умением вовлекать в игру. 

Младший забирает игрушки, иногда ломает их, разрушает игры брата (сестры). 

Это вызывает негодование старшего ребенка, провоцирует ссоры между детьми. 

В этом случае бесполезно взывать к разуму старшего и порицать младшего. 
Выход из такого положения – самим играть с детьми. 

Положительные отношения складываются между однополыми детьми, 

имеющими разницу в возрасте четыре-пять лет. При этом сохраняется общность 
интересов, старшие передают младшим опыт игровых отношений, учат 

правилам игры. 
Психолого-педагогические исследования показывают, игры младшего 

дошкольника со старшим становятся содержательными и разнообразными, если 
старшей оказывается сестра шести-восьми лет. Она выступает в роли мамы, 

принимает брата (сестру) в различные игры. 
 Однако на характер игры большое влияние оказывают отношения, 

сложившиеся между детьми в повседневной жизни. Если в семьях родители 

поддерживают малыша, то он захватывает себе лучшие игрушки, жалуется на 

старшего ребенка. Все это не способствует общим детским играм. 
Бывает и иначе, когда старший ребенок не хочет играть с младшим, не 

уступает ему ни в чем, в играх оставляет для него самые непривлекательные 

роли. Скорректировать эти отношения может только участие родителей в играх 

детей. 
              Рекомендации  воспитателя родителям: 
     1. Современные исследования показали, что оперирование предметами-

заменителями поможет ребенку в дальнейшем усваивать различные символы, 

подготовит его к обучению работе на компьютере. В игре развивается 
воображение. Вспомните, во что играет ребенок, какие для этого использует 

предметы? Например, из цветка ромашки можно "приготовить" кукле 

"яичницу", палочкой сделать укол, поднос использовать вместо руля. Вы, 

наверное, и сами замечали, что ребенок в игре словно забывает о 
действительности верит, что кукла живая, мишке больно, если его взяли за ухо, а 

он сам настоящий капитан или летчик. 
            2 .Помните, что ребенку бывает трудно выйти из игры, пре рвать ее, 

переключиться на другие виды деятельности. Эту особенность можно 

использовать в воспитании, предупреждая, таким образом, непослушание. 

Например, обратитесь к ребенку, играющему в больницу: "Доктор, вашим 

больным нужен покой, им пора спать", или напомните "водителю", что машины 
едут в гараж. 

        3. Ребенку необходимы время и игровое пространство. Если он; посещает 

детский сад, то в лучшем случае поиграет вечером, если не будет других 
соблазнов телевизора, компьютера и т. д. Игровое пространство это уголок, 



столик с любимыми игрушками, стул, правильно подобранный игровой 

материал. 
  
  Родителям надо запомнить, что если ребенок не научился играть, если его 

не привлекают игрушки, если он не может создать сюжетно-ролевую игру, 

привлечь к ней своих друзей, у такого малыша не будет успехов и в «серьезной» 
деятельности. Как это ни удивительно на первый взгляд, но именно в игре, где, 

как ошибочно полагают взрослые, ребенку предоставляется полная свобода, 

малыши приобретают способность к сдерживанию непосредственных желаний, 
к контролю за своими действиями, к целенаправленному, произвольному 

поведению, регулируемому осознанной целью. Словом, все важнейшие 

психологические новообразования, которые необходимы ребенку во всей его 

дальнейшей жизни, в обучении, общении, творчестве, берут свое начало в 
детской игре. Не случайно педагоги давно отметили, что, каков ребенок в игре, 

таким в значительной степени он будет и в жизни. Игра способствует развитию 

подлинно творческого воображения, направленного на конкретную цель, на 
создание нового, на получение определенного результата. 

     Игра – это серьезно для самого ребенка, это сама жизнь, это детская 

непосредственность, наивность, иногда лукавство, иногда удивительная 

серьезность. Для ребенка игра не всегда милая забава, часто – это труд, 
преодоление себя. Игра – это целый мир… И руководство детской игрой – 

серьезная проблема для взрослых. Пожалуй, именно здесь от родителей 

требуется наибольшее внимание, терпение, такт, умение наблюдать, постоянно и 

беспристрастно вглядываться в своего ребенка, и конечно же умение любить. 
    Родители сами могут прийти к выводу, что не следует жалеть времени 

на игру. Отношение родителей к игре своих детей должно быть проникнуто 

сознанием глубокой ценности игровой деятельности – как орудия 
самовоспитания ребенка. 

     Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 

дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 
     Необходимо помнить,что мы тоже были детьми! 
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