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Игра: планируемые результаты
«планируемые результаты освоения ФОП ДО представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 
завершению ДО»

15.2 К 3 годам ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 
за больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 
социальные отношения (ласково общается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 
цель («Я буду лечить куклу»);

15.3.1 К 4 годам … стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, активно 
взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, 
строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает несложный 
игровой сюжет из нескольких эпизодов;

15.3.2 К 5 годам ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; отражает эти представления в играх; называет роль до начала игры, обозначает новую 
роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и 
проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 
творчество в создании игровой обстановки; ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их "действия" в режиссерских играх. 5



Игра: планируемые результаты
15.3.3 К 6 годам

ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 
предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий,
создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; ребенок проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с 
готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 
правилами.

15.4 На этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу дошкольного возраста):

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 
вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 
для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 
управляет персонажами в режиссерской игре; ребенок проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с 
готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим 
детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками;
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Противоречие
Развитие ИГРЫ как 

деятельности не входит в задачи ни 
по одной из пяти образовательных 
областей.

В содержание 
образовательной деятельности по 
ряду ОО игра используется как 
средство решения задач этих 
образовательных областей (т.е. 
задач социального, познавательного 
развития и др.)

«Рассматривая воспитательное 
значение игры, мы имеем в виду игру как 
форму воспитания, как средство решения 
определенных воспитательных задач по 
отношению к детям дошкольного 
возраста. Между тем даже в учебной 
педагогической литературе игру в ее 
педагогическом значении часто 
смешивают с игрой как возрастным 
проявлением ребенка. Игра как 
деятельность ребенка развивается по 
своим законам»
Усова А.П. Педагогика игры и ее насущные 
проблемы.// Дошкольное воспитание, 1963, № 1.

Play – играть (в значении самого процесса, 

для удовольствия: «дочки-матери»);

game – играть (в значении игры с 

правилами, структурой и целью: баскетбол, 

футбол). 7



Что видит результатом педагог, ставящий целью развитие 
детской игры?

Максимальное внешнее сходство с реальным действием

Развитие знаний и представлений детей

Свободное действие ребенка

Создание воображаемой ситуации

«Квази-игра» (Л. С. Выготский)

Игра как образовательная форма

Игра как натуральная форма поведения

Игра как культурная форма поведения
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Критерии игры как ведущей деятельности

Схема Кравцовой Е.Е., Игра и произвольность, 

Дошкольное воспитание № 11, 2017г 

Расхождение видимого и 

смыслового поля = наличие 

воображаемой ситуации 

(«понарошку»)

(Выготский Л. С.)
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❖ Описывая деятельность детей раннего возраста, которые 

манипулируют с игрушкой, но пока в силу возраста не могут еще 

создать воображаемую ситуацию, мы имеем дело с квази-игрой

(Л. С. Выготский): «Объективно это уже игра, но она еще не стала 

игрой для самого ребенка».

❖ Навязанная ребенку игра, в которой он 

выполняет назначенные ему игровые 

действия, но не включен в нее 

эмоционально, содержательно, не 

продуцирует собственного игрового 

содержания – это квази-игра, игра вне 

смыслового поля!
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Игра – это пробное действие в 

ситуации неизвестности, а не 

разыгрывание готового сценария «как 

в жизни». У ребенка нет других 

ситуаций, кроме игры, для получения 

такого опыта.

Это тренинг поведения «в ситуации 

неопределенности». (А. Г. Асмолов)11



Воображаемая ситуация –
что это?

«Часто мы путаем воображаемую ситуацию, которая 

должна разворачиваться в игре самим ребенком, и 

сценарий, уже придуманный кем-то и только 

воплощаемый ребенком в собственной деятельности». 
Новикова Т. С. Значение игры для формирования учебной 
деятельности.// Журнал практического психолога. 2005. № 6. – С. 
73. 12



Условия становления игры как деятельности
➢ Предметно-пространственные

Возможность перехода в смысловое поле и 

преобразование среды под собственный 

замысел: полифункциональность и 

трансформируемость среды (ФГОС ДО)

При появлении человека на земле 

игрушка уже существовала. (Аркин 

Е.А.)

Предмет-заместитель – это 

случайный предмет, приобретающий 

любое значение в смысловом поле 

игры
13



➢ Социальные

Наличие «идеальной формы развития» 

деятельности (Л. С. Выготский)

Естественный путь передачи культурного 

опыта игры:

- Наблюдение за играми старших детей в 

разновозрастном коллективе

- Подражание играм старших детей

- Включение в игры на второстепенных 

ролях

- Инициативная реализация собственных 

игровых задач, включение в них других 

детей
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➢ Временные

Игра (как задушевная или содержательная беседа) не может 

начаться «по звонку». 

Этап «выгрывания»:

Обыгрывание – это действие, которое идет не от «смысла», а от 

«оптического поля»: увидел игрушку, м/ф, услышал рассказ –

возникла идея, роль – и ребенок обыгрывает, примеривается, 

пробует, нащупывает значимое содержание, строит «леса» 

будущей игры.

У малышей игра может начинаться и заканчиваться 

обыгрыванием. Переход от обыгрывания к игре, от 

оптического поля к смысловому требует времени.

Для начала игры необходимо минимум 20 минут. 

(Е. О. Смирнова)
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Становление символической функции

От 1,5 лет у ребенка начинает 
формироваться символическая функция, 
т.е. возникает различение обозначаемого 
и обозначающего.

Средства обозначения, используемые 
ребенком, имеют форму отсроченной 
имитации, игрового символа, рисунка, 
умственного образа и, наконец, речи. 
Благодаря символической функции 
начинает формироваться внутренний план 
деятельности – план представления. 

(статья «Дооперациональное мышление» 

Большой психол. словарь Зинченко В. П.)
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Рождение игры: действия или мотив?
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Три пути привнесения воображаемой ситуации в 
жизнь ребенка

➢ Осмысление предметных действий ребенка 

«Ты как…»

➢ Непосредственное погружение в игровую ситуацию

- приемы народной педагогики («Сорока-ворона..»)

- оживление игрушки, оживление действительности

- создание игровых ситуаций в быту (поезд)

- «Покажи, как?» и включение в игру «натурально и поневоле»
(Н.Н. Палагина)

➢ Уничтожение притяжения предметного поля: предметы-
заместители

Отвлечение от предметной стороны игры обеспечивает переход к 
отображению социальных отношений (Е. М. Гаспарова)
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Роль как «преобразователь смыслов»

Роль = смысл

В чем смысл игры?

Внутренний план деятельности

Знаковая функция сознания
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Модель полного цикла 

«настоящей игры»

Непосредственн
ое действие с 
предметом/ 

атрибутом/идее
й – обыгрывание 
предмета

Идея игры 
(договор, 
распределение 
ролей, 
предварительное 
планирование 
сюжета)

Создание 
среды своей 
игры (может 
вбирать этапы 
планирования 
и выгрывания)

Процесс 
«выгрывания», 
запланированные 
или пробные 
действия

Собственно 
игра –
движение в 
смысловом 
поле, полное 
погружение в 
действие

Планирование 
продолжения

21



Что должен делать 

взрослый в детской 

игре?

«ХУЛИГАНИТЬ!!!»

(Е. Е. Кравцова)
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