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тированного образования в целом. Нельзя
игнорировать другое распространенное мне�
ние, согласно которому один из типов игры
– сюжетная, или, как ее часто называют,
творческая игра, в ее естественной, не регла�
ментированной взрослым форме, является
видом деятельности, в которой ребенок име�
ет возможность реализовать свой творчес�
кий потенциал. Ребенок должен иметь воз�
можность не только воспроизводить и по�
вторять созданное другими, к чему
обобщенно и сводится социализация в педа�
гогическом смысле этого слова, но и сам вы�
ступать в роли творца, создавая доступные
ему субъективные ценности, при этом не�
редко радикально и разрушительно преоб�
разуя уже имеющиеся. Как справедливо от�
мечает Дж. Брунер, решение этих двух – по
сути диаметрально противоположных – за�
дач всегда будет носить характер компро�
мисса. «Мы должны стремиться реализо�
вать человеческий потенциал, но мы не мо�
жем забывать о стабильности общества и
человеческой культуре» [2].

Для успешного воплощения в жизнь це�
лей и задач Федеральных государственных
требований мы считаем важным в рамках
краткого обзора рассмотреть стратегии воз�

НАУЧНЫЙ ПОИСК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СЮЖЕТНАЯ ИГРА И ИГРА С ПРАВИЛАМИ

В
приказе Министерства образования и
науки Российской Федерации от 
23 ноября 2009 г. № 655 «Об утвержде�

нии и введении в действие Федеральных го�
сударственных требований к структуре Ос�
новной общеобразовательной программы
дошкольного образования» игра ребенка до�
школьного возраста относится к образова�
тельной области «Социализация», содержа�
ние которой, в частности, заключается в
«приобщении к элементарным общеприня�
тым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)».

Идея о том, что игра ребенка представля�
ет собой узкоспециализированное средство
социализации, имеет глубокие историчес�
кие корни и традиции в отечественной педа�
гогике. Но подобный взгляд на игру как на
всего лишь средство приобщения ребенка к
традиционным социальным нормам пред�
ставляется нам спорным и противоречащим
как общим целям данного документа, так и
целям современного гуманистически ориен�
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ребенком значения поступков и отношений
взрослых людей. 

Игра рассматривалась Д.Б. Элькониным
как неделимое целое, в котором игра с пра�
вилами представляет собой производное
от сюжетной игры в ролевой форме. По
мнению ученого (1978), в старшем до�
школьном возрасте в онтогенезе игры им�
плицитное правило, уже содержащееся в
сюжете, становится явным и очевидным
для всех играющих. 

Авторы практических руководств, касаю�
щихся детской игры, пошли дальше. Интер�
претируя идеи Д.Б. Эльконина о моделиро�
вании в игре взаимоотношений людей деть�
ми через принятие ими роли взрослого
человека, они предположили, что на основа�
нии этого происходит формирование соци�
альных качеств ребенка. Основная идея за�
ключалась в том, что если содержание сюже�
та игры ребенка соответствует моральным
общественным нормам общества, то он ста�
нет их соблюдать, став взрослым. По мне�
нию указанных авторов, это делало игру ре�
бенка�дошкольника ценнейшим, практичес�
ки универсальным инструментом для
педагога�практика, с помощью которого он
мог воздействовать на широкий спектр со�
циальных качеств ребенка через предложен�
ное ему содержание для игры.

Для авторов конкретных практических
методик, представляющих данное направ�
ление (Р.И. Жуковская, С.Л. Новоселова 
и др.) игра ребенка дошкольного возраста
представляет собой эклектичное множест�
во, не имеющее устойчивых признаков
сходства и различия. В игре выделяют ро�
левые, музыкально�творческие, строитель�
ные, дидактические и множество других
разновидностей игры.

Второе направление рассматривает игру
как культурный вид деятельности человека,
и ребенка в частности. Понятие культурной
деятельности в данном контексте подразу�
мевает следующее: ребенок приобретает на�
выки игры от ее носителей, например, более
старших детей, и преобразовывает их в соот�
ветствии со своими субъективными потреб�
ностями. Рассмотрение игры как культур�
ной деятельности переносит функцию носи�
теля игровой культуры на взрослого,
поскольку такие социальные явления в об�
ществе, как увеличение числа однодетных
семей и ориентированность родителей на

можного отношения к игре ребенка до�
школьного возраста при построении образо�
вательного процесса. Каждая из них предла�
гает свое видение способов формирования в
игре творческого и социального в ребенке.

К игре ребенка дошкольного возраста
высказывали свое отношение практически
все авторы, работавшие в дошкольной пси�
хологии и педагогике. Начиная с середины
XIX в. бытовали самые разнообразные и
нередко диаметрально противоположные
мнения о происхождении детской игры, ее
онтогенезе и значении в развитии ребенка
дошкольного возраста. Известные нам
представления об игре ребенка�дошколь�
ника можно условно разделить на три груп�
пы. Ниже мы кратко рассмотрим теорети�
ческие платформы представителей каждого
из направлений, общее содержание практи�
ческих рекомендаций и основания для
классификации игры в целом.

Первая группа рассматривает игру ре�
бенка дошкольного возраста в отрыве от иг�
ры человека в целом. Игру ребенка предста�
вители данного направления разделяют на
игру педагогически ценную, организуемую,
как правило, в детском саду под присмот�
ром взрослого, и просто игру, которая прак�
тикуется детьми самостоятельно и не имеет
особенного развивающего потенциала.
Данное направление подразумевает актив�
ное формирующее воздействие взрослого
на игру детей. Теоретические основы этого
направления базируются на интерпретации
работ Д.Б. Эльконина. Первые труды уче�
ного, касающиеся этой темы, были опубли�
кованы в 30�х годах прошлого столетия, а
итогом послужил фундаментальный труд,
изданный в 1978 г.

Апеллируя к ряду работ описательного
характера и приводя в качестве подтвержде�
ния собственные наблюдения за игрой де�
тей, Д.Б. Эльконин приходит к выводу, что
наиболее важным, основополагающим эле�
ментом сюжетной игры является роль, кото�
рую исполняет ребенок в игре. Роль служит
ему для реализации в игре аффективно�
мотивационной сферы (ребенок желает
быть как взрослый) и позволяет реализовать
ее операционально�технически.

Именно роль, ее содержание, построенное
на знании детьми структуры деятельности
взрослых, по Д.Б. Эльконину, является ос�
новой игры. В игре происходит понимание
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2. Если предложить детям социально
ценное содержание и «нравственно�воспи�
тывающие знания» [4] и каким�либо обра�
зом склонить их к игре именно на такой
основе, то у детей можно сформировать
абсолютно любые социальные качества.
«Ставя своей задачей воспитание мораль�
ного чувства, необходимо тщательно заду�
мываться над тем, кого и что делать объек�
том избирательного внимания ребенка»
[там же]. 

Таким образом, противоречие, возника�
ющее при развитии у ребенка как творчес�
кого, так и социального начала, решалось
просто – фактическим исключением твор�
ческого начала в игре. Содержание, предо�
ставленное взрослым, по замыслу автора,
направляло интересы и аффекты ребенка в
социально благоприятном направлении.
Р.И. Жуковская также считала, что в пра�
вильно организованной взрослым игре «ре�
бенок действует заодно с другими детьми, в
общих интересах, но в соответствии со сво�
ими личными наклонностями, чувствами»
[там же]. 

Действительно, относительно недавно в
детских садах можно было встретить пред�
ставления, организованные воспитателями
для демонстрации своих достижений в раз�
витии игровой деятельности детей, в кото�
рых вся без исключения группа детей игра�
ла, например, в строительство дома.

В настоящее время большинство практи�
ческих руководств по организации игры в
детском саду построено на схожих концеп�
туальных предпосылках. Особого внимания
заслуживает метод комплексного руковод�
ства игрой, созданный коллективом авторов
под руководством С.Л. Новоселовой [14],
основные компоненты которого следующие:

• следует планомерно обогащать опыт ре�
бенка, на основании которого у него возни�
кает замысел игры и постоянно обогащается
ее содержание;

• необходимо использовать специальные
обучающие игры, в которых ребенок в об�
щем информационном поле учится выде�
лять именно то, что взрослый считает наибо�
лее для него ценным;

• нужно своевременно изменять игровую
среду, прежде всего за счет внесения игру�
шек�заместителей;  

• во время игры необходимо общение со
взрослым, который предлагает детям но�

раннее обучение, лишают детей естествен�
ного общения в разновозрастных группах.
Общая методология данного направления ос�
нована на работах Л.С. Выготского, Г.П. Ще�
дровицкого, Й. Хёйзинги. Типология игры
основана, очевидно, на труде Й. Хёйзинга
«Человек играющий», написанной в 1938 г.
В педагогической практике эти два типа иг�
ры, выделенные им, обычно называют игрой
с правилами и сюжетной (творческой или
символической) игрой. В сюжетной игре ре�
бенок создает воображаемую ситуацию, в
рамках которой он действует, а в игре с пра�
вилами играющие, подчиняясь общим пра�
вилам, стремятся достигнуть выигрыша.
Принципиально важным моментом, отлича�
ющим эти два типа игры, является степень
их совместности. Если сюжетная игра может
проходить как в индивидуальной, так и в
совместной форме, то в игре с правилами
должно быть минимум два участника.

Третье направление рассматривает игру
как проявление развития определенных
психических структур у ребенка и не счи�
тает нужным вмешательство взрослого в
игру детей, за исключением психотера�
певтической практики. Теоретические
представления этого направления основа�
ны на работах различных авторов – Ж. Пи�
аже, З. Фрейда, Дж. Мида. Так как данное
отношение к игре характерно скорее для
западной педагогической мысли, оно выхо�
дит за пределы данной статьи. Более по�
дробно с данным вопросом можно ознако�
миться в обзоре Н.А. Коротковой [6].

Рассмотрим отношение к игре дошколь�
ника представителей первого и второго на�
правлений более подробно. 

Наиболее распространенная и традици�
онная для России концепция игровой дея�
тельности ребенка дошкольного возраста
построена на работах Д.Б. Эльконина. Дан�
ное направление чрезвычайно обширно, и в
его рамках опубликовано много работ; мы
же рассмотрим его на примере двух авторов,
чьи работы разделены значительным вре�
менным интервалом, – Р.И. Жуковской [4] и
С.Л. Новоселовой [14]. 

Основные положения практических ре�
комендаций Р.И. Жуковской по организации
игры в детском саду можно представить сле�
дующим образом:

1. Полноценная, педагогически ценная иг�
ра обязательно должна быть коллективной. 
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Взаимодействие взрослого с детьми строи�
лось на основе партнерских взаимоотноше�
ний, т.е. взрослый выступал для ребенка
таким же партнером по игре, как и другой
ребенок. Основными принципами концеп�
ции поэтапного формирования способов
игры были следующие:

1. Для того чтобы дети овладели игровы�
ми умениями, взрослому следует играть
вместе с ними.

2. Начиная с раннего возраста и далее на
каждом этапе дошкольного детства при фор�
мировании у ребенка игровых умений необ�
ходимо ориентировать его на взаимодейст�
вие с партнером�сверстником, «обеспечи�
вать» способами согласования действий с
партнерами.

3. Взрослый, играя вместе с детьми на
протяжении всего дошкольного периода,
должен на каждом из его этапов разверты�
вать игру таким образом, чтобы ребенок «от�
крывал» и усваивал специфические, посте�
пенно усложняющиеся способы построения
того или иного вида игры.

В раннем и начале младшего дошкольно�
го возраста взрослый «открывал» ребенку
возможности использования условных, за�
мещающих действий с  игровыми предме�
тами, в возрасте 4–5 лет основой игры слу�
жило ролевое взаимодействие, а к старше�
му дошкольному возрасту, при помощи
взрослого, ребенок мог перейти на следую�
щий уровень – к сюжетосложению, опери�
руя в игре целостными событиями.

Методические приемы были рассчита�
ны на в сущности экстремальные условия
существования воспитателя, работающего
с 25–30 детьми. Принцип передачи спосо�
ба игры в «чистом виде» позволял осуще�
ствить передачу культурных игровых на�
выков значительно быстрее и экономич�
нее, чем если бы он просто играл с детьми,
как играет старший ребенок с младшим. 
И что, на наш взгляд, самое главное, при
использовании принципов поэтапного
формирования способов игры в педагоги�
ческой практике игра продолжала оста�
ваться свободной и самостоятельной дея�
тельностью ребенка и выполняла специ�
фические развивающие функции.

Другим принципиальным отличием
концепции поэтапного формирования
способов игры было отношение авторов ко
второй основной форме игры – к игре с

вое для них и более сложное содержание
игры.

По�прежнему особое внимание уделяется
содержанию сюжетов детских игр. «От того,
какое содержание будет вкладываться
взрослым в предлагаемые детям игры, зави�
сит успех передачи обществом своей культу�
ры подрастающему поколению» [14].

В исследовании С.Л. Новоселовой с соав�
торами и в других работах этого периода
проявляется более либеральное отношение
к индивидуальной игре. В отличие от работ
50–60�х годов прошлого века, где шла актив�
ная борьба с «творческими одиночками» [4],
в исследованиях 80–90�х годов индивиду�
альная игра считается нежелательной, но до�
пустимой. В то же время использование иг�
ры как инструмента формирования у ребен�
ка моральных норм остается в сущности
прежним. Совместно играя на основе содер�
жания, предложенного взрослым, в рамках
общей воображаемой ситуации дети совер�
шают моральные или аморальные поступки,
а другие дети или воспитатель одобряют или
не одобряют их [1].

Но на фоне такого единообразия в отно�
шении к игре детей дошкольного возраста в
80�х годах прошлого века появляется иное
направление, делающее акцент не на содер�
жании сюжета игры, а на формировании
способов игровой деятельности, которые
делают для ребенка возможным реализа�
цию любых привлекающих его содержа�
ний. Это направление было развернуто в
80�х годах в работах Н.Я. Михайленко и
Н.А. Коротковой.

Основную необходимость участия
взрослого в игре детей авторы концепции
видели в том, что в естественных условиях
была нарушена межпоколенная преемст�
венность передачи игровых навыков
вследствие ряда причин социально�эконо�
мического характера. Взрослый в такой
ситуации выступал в качестве носителя
способов игры, необходимых для дальней�
шего развития игры как культурной дея�
тельности.

В 1987 г. Н.Я. Михайленко и Н.А. Корот�
ковой была опубликована концепция по�
этапного формирования способов игры
[19], предлагающая методики, которые
могли бы компенсировать дефицит куль�
турных образцов игры для детей на всех
возрастных этапах дошкольного детства.
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Таким образом, перед педагогом�практи�
ком в современной ситуации открываются
два пути влияния на развитие ребенка с по�
мощью игры. Первый путь – узкопедагоги�
ческий, и заключается он в сложном, мно�
гоступенчатом обогащении познаватель�
ной сферы ребенка, наполнении ее
духовно�нравственным содержанием. Но
ребенок проводит много времени за стена�
ми детского сада, где наблюдает различные
жизненные коллизии, смотрит не предназ�
наченные для его возраста телепередачи.
Все это производит на него значительное
впечатление, нередко большее, чем неиз�
бежно пресное педагогически ценное со�
держание, предлагаемое в детском саду.
Как отмечала Д.Б. Менджерицкая, «для
возникновения замысла (игры) нужны яр�
кие, живые впечатления, волнующие ре�
бенка, воздействующие на его воображе�
ние и чувства» [9]. Следовательно, чтобы
сюжет игры был построен на педагогичес�
ки ценных содержаниях, со стороны взрос�
лого понадобится активное вмешательство
в игру и фильтрация нежелательных на�
правлений сюжета. Но, даже если взросло�
му удастся одержать победу в этой борьбе,
при подобном отборе содержаний для игры
она перестанет быть игрой.

Второй путь заключается в том, чтобы
позволить детям играть, во что им захочется
и с кем захочется, так же как они играли ты�
сячелетия до этого. В случае неразвитости
игровых навыков необходимо показать им,
как играть, что педагог может сделать, толь�
ко играя с детьми на равных. 

Реализацию подобного естественного от�
ношения взрослого к игре ребенка упрощает
и организует созданная Н.Я. Михайленко и
Н.А. Коротковой концепция поэтапного
формирования способов сюжетной игры и
игры с правилами. При этом реализовать
творческий потенциал ребенок может в сю�
жетной игре, а способность к сознательной
нормативной регуляции на основании доб�
ровольно принятых моральных норм – в иг�
ре с правилами.
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