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Игра и игровые средства обучения – в чем разница 

В современной дошкольной педагогике значение игры не отрицается, а, напротив, 

постоянно подчеркивается, но преимущественно как сугубо дидактическое. Игру 

используют для приобретения новых умений, представлений, формирования полезных 

навыков. Она подменяется игровыми методами обучения, игровыми технологиями и все 

более становится не самостоятельной деятельностью (и уж тем более ведущей), а 

средством обучения: арифметические задачки задает детям плюшевый мишка; они 

соревнуются, кто больше придумает слов на букву «в»; разыгрывая сказку, учатся 

правильно прыгать. Все это называется игрой, а точнее – игровыми средствами обучения.  

Однако игра далеко не лучшее средство обучения. Конечно, можно использовать ее 

исключительно в дидактических целях, но при этом присущие ей главные, 

специфические функции отходят на второй план или совсем вытесняются. Игра – это 

прежде всего свободная активность, лишенная принуждения и контроля со стороны 

взрослых. Взрослые не должны руководить ею, запрещать или прерывать. Они могут 

только наблюдать, участвовать в ней наравне с детьми или помогать по их просьбе.  

Игра является главной и фактически единственной формой проявления инициативности 

и самостоятельности детей 3–5 лет. Такая самостоятельная активность позволяет ребенку 

почувствовать и увидеть результаты своей деятельности, воплощение своего замысла и в 

конечном счете себя, что имеет неоценимое значение для формирования самосознания.  

В отличие от этого использование игровых средств обучения предполагает только 

инициативу взрослого и его прямое руководство. Ребенок выполняет задания и 

инструкции взрослого, отвечает на его вопросы, следует его указаниям и проч. Все это 

никак не ведет к развитию его инициативности, самостоятельности и в конечном счете 

развитию личности. Он чувствует себя ведомым, управляемым, но не самостоятельным 

субъектом своей деятельности.  

Отсутствие свободной игры и других видов детской деятельности уже сейчас приводит к 

тревожным последствиям. Наблюдается снижение интереса и любознательности, дети 

перестали задавать вопросы (поскольку им постоянно и преждевременно дают ответы), 

они не прикладывают усилий для решения задач, не интересуются окружающим, 

отказываются от усилий (все чаще наблюдаются явления так называемой «выученной 

беспомощности»).  

 

Выученная беспомощность – это нарушение мотивации в результате пережитой 

субъектом неподконтрольности ситуации, т. е. независимости результата от прилагаемых 

усилий («сколько ни старайся, все равно без толку»).  

В целом можно говорить о снижении общей активности детей (познавательной, 

исследовательской, двигательной), снижении уровня личностного развития, 



проявляющегося в дефиците воли и произвольности. Дети не могут сами найти себе 

занятие, скучают среди игрушек, не могут организовать свою деятельность.  

За последние 15–20 лет резко увеличилось число детей с проблемами в развитии 

(речевом, познавательном, эмоциональном), в том числе не справляющихся с освоением 

программы начальной школы.  

Парадоксально, но искусственная акселерация детского развития и раннее обучение 

приводят к неудовлетворительной готовности ребенка к школе, школьной дезадаптации.  

Условия для проявления инициативности и самостоятельности детей 

Сложившаяся ситуация в дошкольном образовании ставит определенные задачи, на 

решение которых направлен федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Он ориентирован прежде всего на 

развитие личности ребенка, а не на его обучение. Основная сверхзадача ФГОС ДО – 

создание условий для полноценного проживания дошкольного детства и утверждение его 

самоценности. Это означает максимальное использование тех возможностей, которые 

предоставляются для развития ребенка на стадии дошкольного детства, имеющей 

уникальное значение для развития творческого воображения, любознательности, 

мотивации познания, коммуникативных способностей. Все эти способности 

складываются в разных формах детской деятельности: в игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии художественной литературы и сказки и др.  

Главная целевая установка ФГОС ДО – ориентация на свободу, инициативность и 

самостоятельность для всех участников образовательных отношений: для администрации 

дошкольной организации, педагогов и для самих детей.  

Прежде всего каждый детский сад руководствуется собственной образовательной 

программой, при разработке которой специалисты сами определяют режим, формы и 

методы педагогической работы. ФГОС ДО задает лишь общие направления программы, а 

основное содержание определяет сама образовательная организация. Это открывает 

большие возможности и в то же время требует творческой активности и накладывает 

большую ответственность.  

Во ФГОС ДО сформулированы требования к психолого-педагогическим условиям, среди 

которых – поддержка инициативы и самостоятельности детей во всех видах 

деятельности. Такая позиция отражает уважение педагогов к достоинству 

воспитанников, обеспечивает поддержку их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях. Особая роль здесь отводится предоставлению возможности 

выбора. Это приучает ребенка принимать решения в масштабах его детской жизни и, 

соответственно, нести за них ответственность. Любой сознательный выбор – игрушек, 

деятельности, партнеров, места – является проявлением детской инициативы. 

 



Необходимым условием для проявления инициативы детей является эмоциональный 

комфорт ребенка, который во многом зависит от контакта с воспитателем. Среди 

требований к компетентностям педагога – способность обеспечивать эмоциональную 

поддержку каждого воспитанника; умение создавать условия для позитивных отношений 

между детьми. Поддержка инициативы детей вовсе не означает устранение педагога от  

детей и от педагогического процесса. Воспитатель должен не руководить, не давать 

инструкции, а оказывать недирективную помощь в свободной игре детей, стимулировать 

их самостоятельность и активность в разных видах деятельности. Для этого иногда 

бывает достаточно начать самому какую-либо увлекательную деятельность: рисовать 

красками, вырезать салфетки, делать корзиночки и проч. Или начать игру с одним 

ребенком – другие, несомненно, сами присоединятся к ней. Задача воспитателя – вызвать 

интерес детей к какой-либо деятельности, а значит, желание заниматься ею. Именно 

желание, т. е. мотивация, лежит в основе всякой инициативы.  

Важным условием поддержки инициативы детей является предметно-

пространственная среда. Она должна обеспечивать материалы и оборудование для всех 

видов детской деятельности, включая игровую, познавательную, исследовательскую и 

двигательную активность, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой). Кроме того, что предметно-пространственная среда должна 

быть безопасной, она еще должна быть трансформируемой (т. е. предполагать 

возможность изменений), полифункциональной (т. е. допускать различное использование 

имеющихся материалов), вариативной и, главное, – доступной для детей.  

Инициативность и самостоятельность ребенка как целевой ориентир 

Особого разговора заслуживают представленные во ФГОС ДО требования к результатам, 

т. е. к качествам ребенка на завершающем этапе дошкольного образования. С одной 

стороны, эти требования необходимо сформулировать, поскольку каждый уровень 

образования, как и всякий процесс, должен иметь определенный результат. С другой – 

жестко определить качества, знания или способности 

6–7-летних детей совершенно невозможно. На это есть множество самых разных причин: 

выраженные индивидуальные варианты и темпы развития, культурные и географические 

различия, своеобразие образовательных программ, необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ и проч. Кроме того, непосредственность и 

непроизвольность ребенка, невозможность вменения ему какой-либо ответственности за 

результат делают неправомерными требования конкретных образовательных достижений 

от дошкольника.  

Главная опасность жесткого определения образовательных результатов заключается в 

том, что эти определения становятся критериями оценки детей, которых проверяют на 

наличие соответствующих знаний или качеств. И не только детей, но и работы 

воспитателей и детского сада в целом, поскольку сразу начинается «натаскивание» детей 

на достижение нужных результатов, что деформирует нормальное детство, лишает их 

(как и педагогов) самостоятельности. Такого экзамена для дошкольников справедливо 



опасаются и родители, и педагоги. Но в то же время педагогам трудно работать без 

ориентации на какой-то результат, без определения приоритетов в своей работе.  

Выход из этой сложной ситуации содержится в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», где зафиксировано 

положение о том, что результаты дошкольного образования «не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников».  

В итоге требования к результатам определяются не как итоговый уровень, а как целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой примерный портрет 

«идеального ребенка» 7 лет. В тексте ФГОС ДО подчеркивается, что целевые 

ориентиры не могут служить основанием при решении управленческих задач, включая 

аттестацию педагогических кадров, оценку качества образования, оценку уровня 

развития или тестирования детей и проч.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся психологические 

характеристики ребенка, отражающие его личностное развитие. Показательно, что в 

качестве первой из них выступает инициативность и самостоятельность ребенка в разных 

видах деятельности. Другие характеристики, такие как коммуникативные и творческие 

способности, способность к произвольному поведению и к волевым усилиям, 

любознательность и интерес к окружающему, также предполагают инициативность 

и самостоятельность детей.  

Инициативность и самостоятельность, а не совокупность знаний и не умение 

читать и считать, обеспечивают готовность дошкольников к обучению в школе. И 

не только к школе, но и к дальнейшей жизни. 

 

 


