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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО - РОЛЕВУЮ ИГРУ 

 

Аннотация. Формирование игровой деятельности в дошкольном возрасте 

предполагает ее организацию воспитателем. Причем чем меньше дети, тем боль-

ше в их играх должно быть непосредственного участия со стороны взрослых. 

Первоначально игровая деятельность детей носит индивидуальный характер, 

так как они не умеют согласовывать свои действия с действиями других играю-

щих. Детей следует постоянно побуждать к общению друг с другом и комменти-

рованию своих действий. 
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Социализация – это процесс, который происходит в жизни детей с самого ее 

начала и длится всю жизнь.  

 Игра очень важный компонент в жизни ребенка! В ней малыш удовлетворяет 

свою потребность быть, как взрослые, свободно выражать свои желания, вопло-

щать фантазии, общаться со сверстниками. 
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 Сюжетно-ролевая игра - это изначальное, сознательное взаимодействие ма-

ленького человека с миром, при котором ребенок исполняет главную роль, это 

способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему 

хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он – участник интересных 

и привлекательных событий. В процессе игры дети развивают сюжет, объединяя в 

единое целое отдельные игровые действия. Через сюжетно-ролевую игру ребенок 

овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. 

В ней ребенок получает навыки коллективного мышления. 

 Как и любому другому навыку, играть детей нужно учить. И главный способ 

учебы в этом возрасте - подражание. 

 Формирование игровой деятельности в дошкольном возрасте предполагает 

ее организацию воспитателем. Причем чем меньше дети, тем больше в их играх 

должно быть непосредственного участия со стороны взрослых. 

 Первоначально игровая деятельность детей носит индивидуальный характер, 

так как они не умеют согласовывать свои действия с действиями других играю-

щих. 

 Детей следует постоянно побуждать к общению друг с другом и комменти-

рованию своих действий. 

 Некоторые дети требуют значительно большего участия взрослых в их игро-

вой деятельности. Так как они неуступчивы, поэтому не могут играть коллективно. 

Интерес к игре у них неустойчив. 

 В процессе игры воспитатель много разговаривает с детьми. Всячески по-

буждает детей обращаться с вопросами по поводу той или иной игрушки.  

 Играя с игрушкой и одновременно слушая воспитателя, ребенок быстро и 

хорошо запоминает ее название, подражая взрослому. Показывая, как надо играть, 

следует все действия обозначать словом. При этом важно сразу же передать 

предмет ребенку, чтобы он, подражая взрослому, действовал с ним, а воспитатель 
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сопровождал бы словом не только свои действия, но и действия ребенка: "Я качаю 

Катю. Оля качает Катю. Юля качает Катеньку". 

 Руководя сюжетно-ролевыми играми, воспитатель дает качественную оценку 

действию ("Я легко глажу волосы"; "Кукла прыгает высоко"), обращает внимание 

детей на порядок выполнения ("Развязываю пояс на платье, расстегиваю пуговицы 

на платье, снимаю платье с Кати").  

 Если игра проводится впервые, то необходимо "проиграть" весь речевой 

сюжет на глазах у детей. Играя, нельзя отвлекаться от сюжета: например, сделать 

замечания детям или привлекать их к участию в игре, так как в этом случае теря-

ется целостность восприятия сюжета. 

 Когда речевой сюжет или его фрагмент "проигран" полностью, его можно 

повторить уже с участием детей, побуждая их к выполнению игровых действий: 

“Погладь Катю. Вот так погладь Катю. Пожалей. Скажи: не плачь, Катя!”. Таким об-

разом, воспитатель одновременно демонстрирует образцы и речевого, и игрового 

поведения. 

 В ходе игры воспитатель должен искренне перевоплощаться в то или иное 

лицо, чтобы затронуть эмоции ребенка, заставить его сопереживать. Принимая во 

внимание характер игровой деятельности в младшем дошкольном возрасте, им 

нужно давать такое количество игрушек, которое могло бы удовлетворять их ин-

дивидуальные запросы, так как первоначально коллективное использование иг-

рушек таким детям недоступно. 

 Уже к 4-5 годам дети способны организовать, развить небольшую сюжетную 

линию. Дети учатся взаимодействовать друг с другом в ходе того или ино-

го сюжета. 

 Чем старше дети, тем четче, ярче сюжетная линия. Если в младшем до-

школьном возрасте сюжетную линию предлагает, организует педагог, то в стар-

шем дошкольном возрасте дети сами выбирают сюжет, распределяют роли, озву-

чивают правила той или иной игры. 
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 Организация предметно-игровой среды. Воспитатель заботится о создании 

необходимой обстановки. Чтобы возникла сюжетно-ролевая игра, младшая группа 

строго разделяется на зоны. В одной части группового помещения куклы пьют 

чай, в другой расположен гараж для игрушечных машин, в третьей воспроизведён 

интерьер магазина, больницы. 

 Среди самых популярных тем для сюжетно-ролевой игры в младшей груп-

пе «Больница». Творческое начало в игре всегда глубоко индивидуально и служит 

непосредственным выражением способностей играющих. Сюжетно ролевая игра 

«больница» способствует развитию интереса и уважения к профессии врача, по-

могает преодолеть у ребенка страх перед врачами, а также помогает наладить ма-

лышам совместную игровую деятельность. 

 Воспитатель поддерживает интерес малышей к определённой роли, обучать 

в ходе игры необходимым умениям, подсказываю какие-то действия, сообщаю те 

или иные сведения. В дальнейшем, малыши по настоящему увлечённые ролью, 

будут играть всерьёз, искренне переживая все чувства своего героя. 

 Очень важно, чтобы малыши сами ставили игровую задачу, определяли со-

держание предстоящего игрового действия: накормим куклу кашей, уложим спать 

и т.п. подвожу малышей к тому. чтобы они самостоятельно находил необходимые 

для этих действий игрушки или предметы – заместители. Предметы-заместители 

необходимы для развития фантазии, творчества ребёнка, для того, чтобы найти 

выход из любой ситуации, нестандартное, непривычное решение проблемы. Чем 

больше «игрушечных» трудностей малыши преодолеют, тем богаче будет их опыт 

творчества, которым они уверенно, находчиво и разнообразно смогут воспользо-

ваться во взрослой жизни. Воспитатель предлагает детям роли, которые наиболее 

близки им по содержанию. Это роли взрослых, с которыми они общаются в по-

вседневной жизни (мамы, воспитателя и др.) Вначале каждой игры стараюсь со-

здать игровое настроение у детей, вызвать у них эмоциональное отношение к ро-

ли, при этом сама настраиваюсь на игру.  
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 Участвуя в игре, я стараюсь контролировать своё поведение, чтобы оно было 

естественным и эмоциональным, принимаю любые детские замыслы. В процессе 

проведения игры я учу детей подчинять своё поведение роли, которую он взял на 

себя, т. е. действовать в воображаемой ситуации. Во время игры стараюсь при-

влечь застенчивых детей, даю им роли (чаще главные, если они справляются), так 

как при осуществлении различных ролей дети сталкиваются с иными требования-

ми к собственным действиям со стороны окружающих, перед ними встаёт необ-

ходимость осваивать новый социальный статус, включатся в новый круг общения. 

После каждой игры провожу с детьми беседу, в которой спрашиваю у детей, во 

что они играли, кем были, что делали. Нам педагогам стоит задать себе вопрос, 

как часто мы, взрослые, слышим от детей слова - приглашения: «Давай поиграем! 

» и как часто мы соглашаемся на это. А ведь они зовут нас в свой мир чудес, от-

крытий, приключений. И это приглашение – знак величайшего доверия! 

 

 


