
 

 

Для чего ребёнку нужна игра? 

 

Мы – взрослые, хотим, чтобы наши дети умели и знали как можно больше. 

Часто нам кажется, что детская игра – развлечение, пустое 

времяпрепровождение, которое можно было бы заменить чем-то более 

полезным, например, обучением. Но так ли это на самом деле? 

Насколько важна для детей игра? 

Игра не просто важна – она необходима для развития ребенка. Даже если 

некоторые игры могут казаться примитивными или однообразными, они 

выполняют важную функцию. Для ребенка любая игра – такая же 

продуктивная деятельность, как для взрослого работа. Результат работы для 

взрослого – продукт (что-либо, что он произвёл). Для ребенка продукт игровых 

усилий – это новое понятие (например, «части объединяются в целое», 

причинно-следственная связь и т.д.). По сути, игра и есть первая работа 

маленького человека. Так что стоит отнестись к играющему ребенку как к 

ученому, ставящему важный научный эксперимент, или конструктору, 

строящему прибор по чертежам. Играя, дети изучают мир. Играя, они 

осваивают стиль поведения, который позже станет их стратегией и тактикой в 

общении с другими людьми. Игра для ребенка – способ взаимодействия с 

миром. 

Часто, говоря о детской игре, подразумевают ролевые игры: в магазин, 

парикмахерскую, в дочки-матери. В каком возрасте дети начинают в них 

играть и зачем они нужны? 

Период ролевых игр – это 2,5-4,5 года, когда расширяется и словесный 

репертуар ребенка. В это же время он играет в символические игры (это 

знаменитое детское «А это будет…»), которые превращают кустарник – в дом, 

стул – в поезд и вообще что угодно – во что угодно. В это время ребенок не 

только воспринимает символы – он начинает 

самостоятельно оперировать ими. Сначала 

он просто подражает взрослым, потом 

постепенно усложняет сценарий игры и 

добавляет ситуации, которые сам 

придумывает. Ролевая игра позволяет 

ребенку выйти за пределы собственных 



возможностей (например, он может примерить роль взрослого профессионала 

или старшего члена семьи), совершить мысленный эксперимент и вернуться в 

безопасность своей комнаты. Так ребенок выстраивает собственный 

символический мир. 

Почему этот символический мир так важен для детей? 

В этом мире ребенок может безопасно проиграть сложные ситуации 

(например, «меня забыли», «я потерялся»), поискать различные способы их 

разрешения. Также он может проиграть сюжеты, которые он наблюдал в жизни 

и которые вызывают у него тревогу. Игра в этом возрасте часто состоит из 

темы с вариациями. В ней повторяется общий сценарий – но развиваться он 

может по-разному: «я потерялся, но меня нашла бабушка», «я потерялся и стал 

жить один»). Так ребенок отрабатывает свой собственный подход к решению 

жизненных задач. Ребенок репетирует знакомые и вымышленные ситуации во 

время игры, как если бы музыкант репетировал перед концертом. 

А что делать взрослому в такой игре? 

 

Роль взрослого состоит в том, чтобы 

поддержать ребенка в игре, ободрить 

его. Это помогает ребенку понять, что 

его попытки осмыслить ситуацию, его 

мнение – ценны и заслуживают 

уважения. А вот настаивать на 

собственном решении взрослому не 

стоит, даже если ему и кажется, что он «знает, как правильно». Потому что 

дети реагируют на это протестом, и дело может кончиться отказом играть 

вместе, потерей интереса к игре и даже истерикой.     Если взрослый – родитель 

или воспитатель – избегает игрового общения или оно ему неприятно, то 

ребенок может ощущать напряженность или недоумение, может сделать 

вывод, что область чувств – запретная или опасная зона. Ребенок также может 

чувствовать себя одиноким или считать, что он не умеет выразить адекватно 

свои эмоции, а это в конечном счете приводит к понижению его самооценки. 

Кроме того, отказываясь от совместной игры, мы оставляем детям очень мало 

возможностей для того, чтобы сформировать с нами значимые связи. Тогда как 

игра помогает нам, взрослым, понимать своих детей и вырабатывать общий с 

ними язык. Ритм и темп совместной игры могут варьироваться в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка – один обрабатывает информацию 

быстрее, другому требуется дополнительное время. Взрослым важно уловить 

потребности ребенка. 



Играть вместе. 

Взрослые часто говорят, что не умеют играть, что это не их занятие, что они 

вообще ничего не будут делать, если у них не получается. Не надо впадать в 

крайности. Можно честно сказать ребенку, что вы не можете. Или попробовать 

и… получить удовольствие. Можно включиться в игру необычным образом – 

позволить катать машинки на своей руке или ноге… Признаться, что легко 

соберете вместе конструктор или пазл, а вот в куклы играть не будете. Кстати, 

о куклах. Редко кто из взрослых хочет играть в куклы, вернее, в сюжетные 

игры. Но наше участие здесь может быть самым разным. Даже если вы просто 

с вниманием и любовью покупаете игрушки – кроватки, одежду, аксессуары, 

– это уже очень много. А еще лучше – шьете одежду сами! Опосредованное 

участие не менее ценно для ребенка. Кроме того, важно поддерживать игру. В 

первую очередь, не обесценивая ее словами «Ой, игра – это глупости, давай 

лучше поучимся». Поддержка – это и создание пространства: ковер для игры, 

разнообразные игрушки. Важно также выделять время для игры, когда ребенка 

никто не будет дергать, звать его срочно обедать или учиться. Не мешать – уже 

очень много. 

ИГРАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

В игре мы можем научить детей: 

— навыкам (рисовать, пользоваться 

молотком, плавать, готовить еду...); 

— принципам (командный дух, 

честность, уважение к правилам); 

— отношению к жизни (любознательность, вкус к риску, упорство). 

 


