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Социальный опыт присущ ребенку изначально как некая «априорная сущ-
ность». Не случайно Л. Н. Толстой считал, что каждый ребенок знает о жизни го-
раздо больше, чем взрослый, потому что «знает» он сердцем, душой, а взрослые 
уже утратили этот «канал» восприятия мира. Ребенок социализируется и приобре-
тает собственный социальный опыт разными путями: в процессе разнообразной 
деятельности, осваивая обширный фонд социальной информации, умений, спосо-
бов деятельности; в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках раз-
личных социальных групп, расширяя систему социальных связей и отношений, 
усваивая социальные символы, установки и ценности; в процессе игровой деятель-
ности, выполняя различные социальные роли, усваивая модели поведения.  

Опираясь на данные исследования Д. И. Фельдштейна, следует отметить, что эмо-
циональное пространство детей постепенно к старшему дошкольному возрасту приоб-
ретает социальный характер. Стремясь к миру взрослых, ребенок высказывает притя-
зания на признание, причем не только близкими людьми, но и теми, кто его окружает. В 
большей степени он делает это на эмоциональном уровне, так как ведущим способом 
взаимодействия для него является именно эмоциональный. Тем самым притязания вы-
ступают как внешний знак внутреннего состояния, как показатель социально-психиче-
ского благополучия, как индикатор личностного развития в дошкольном возрасте.  

Социальный опыт ребенка как основа его социализации – это всегда резуль-
тат действия, активного взаимодействия с окружающим миром. В исследовании 
Н. Ф. Головановой указано, что овладеть социальным опытом – значит не просто 
усвоить сумму сведений, знаний, навыков, образцов, а обладать, владеть тем спо-
собом деятельности и общения, результатом которого он является.  

В процессе познания ребенком окружающего мира происходит его социализация, 
являющаяся необходимым условием культурной преемственности поколений. Социа-
лизация при этом понимается как взаимодействие ребенка со средой, приобщение его 
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к культурному наследию малой родины. Первым источником для приобретения ребен-
ком социального опыта является родная для него среда – дом, город, регион. В любом 
случае содержание детской игры обусловлено в целом культурным фактором, уровнем 
развития культуры отношений окружающих их взрослых людей. Игра социальна по сво-
ему содержанию именно потому, что она социальна по своей природе, по своему про-
исхождению, то есть возникает из условий жизни ребенка в обществе.  

Разрабатывая содержание игр, способствующих формированию знаний, пред-
ставлений о родном крае, городе, регионе, мы учитывали следующие функции игр: 

 информативность. Формирование у ребенка понятий и представлений о 
себе как представителе мира людей, нации; о людях как части всего живого на 
земле, их чувствах, взаимоотношениях, правах и обязанностях, национальных пра-
вах и обязанностях, национальных традициях, различных видах деятельности, от-
ветственности за жизнь родного края и планеты; о природе и рукотворном мире как 
важнейших составляющих целого знания об окружающем мире; 

 эмоциональность. Знания об окружающем мире должны вызвать у ре-
бенка положительные чувства и эмоции, сопереживание и гармоничное саморазви-
тие, радость существования и формирование начал личности; 

 созидательность. Побуждение к деятельности, позитивным поступкам, 
формирование активной жизненной позиции.  

Анализируя психологический и педагогический подходы к исследованию игры, 
необходимо подчеркнуть, что разделение данных подходов производится нами до-
вольно условно, поскольку, с одной стороны, многие педагогические разработки ос-
новываются на выявленных психологических механизмах и, с другой стороны, во 
многих сугубо психологических работах предлагаются конкретные психолого-педа-
гогические программы игровых занятий для детей.  

Следует признать, что ни один философ, психолог или педагог не обошел вни-
манием такой характерный признак игровой деятельности, как ее процессуальность. 
С. Л. Рубинштейн, как и другие исследователи (Э. Берн, Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, Е. А. Покровский, С. А. Шмаков, Д. Е, Эльконин), говорил о том, что в игре для 
ребенка имеет значение сам игровой процесс, а не результат. Ребенок играет с це-
лью получить именно личный опыт действий и переживаний, а не какой-либо кон-
кретный продукт. Но важно, что сами действия и переживания в игре для ребенка 
реальны, хотя и осуществляются в мнимом, символическом пространстве.  

Так, играя ту или иную роль, ребенок не просто условно отчужденно «входит» 
в эту роль, но на время игры отождествляет себя с нею и посредством этого разви-
вает собственную личность и расширяет свой личный опыт. Действительно, симво-
лическое пространство игры создает возможности действовать с позиции роли, не-
доступной или невозможной в реальной жизни. Эта особенность игровой деятель-
ности расширяет внутреннее пространство личности, поскольку появляется воз-
можность увеличения вариативности собственного «Я», а значит, создания более 
тонкого, дифференцированного богатого внутреннего мира.  

Многие исследователи (Н. П. Аникеева, З. М. Богуславская, З. А. Веселая, 
П. Ф. Каптерев, С. Х. Мафедзев, А. П. Усова) подчеркивают спонтанный характер 
детской игры. Игра – единственная центральная деятельность ребенка, имеющая 
место во все времена и у всех народов. Детей не нужно учить играть, не нужно 
заставлять их играть. Дети играют спонтанно, охотно, с удовольствием, не пресле-
дуя никаких определенных целей.  
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З. Фрейд указывал, что игра для ребенка – это «школа воображения». При по-

мощи собственного воображения ребенок создает свой искусственный мир и са-
мого себя: «Нам следует искать в ребенке первые следы воображения. Самая лю-
бимая и всепоглощающая деятельность ребенка – это игра. Возможно, мы можем 
сказать, что в игре каждый ребенок подобен писателю: он создает свой собствен-
ный мир, или, иначе, он устраивает этот мир так, как ему больше нравится» [1]. 

Дети стали играть потому, что в игре они могут научиться делать то, чему их никто 
не может научить. Через игровое пространство дети приобщаются к символическому 
миру взрослых и начинают в нем жить и действовать по правилам этого взрослого мира.  

Игра помогает детям не только сориентироваться в сложном символическом 
мире взрослых, но также и личностно самоутвердиться, почувствовать себя значи-
мым и самостоятельно управляющим игровой ситуацией.  

Именно в игре ребенок чувствует себя в безопасности и может эксперименти-
ровать с предметами и социальными отношениями: ему ничто не угрожает, по-
скольку свои действия он совершает в придуманном символическом плане, дале-
ком от реальной жизни.  

В игре детей как коллективной деятельности возникает необходимость ре-
флексивно отобразить не только самих себя, но и партнеров по игре, прогнозируя 
их возможные действия с тем, чтобы вступить в контакт и взаимодействие с ними. 
Успешное функционирование авторефлексии и рефлексии в данном случае воз-
можно только тогда, когда ребенок способен увидеть игровую ситуацию в ее це-
лостности, как бы «сверху» и извне, находясь в позиции «внешнего наблюдателя».  

Не следует забывать, что дети общаются между собой при помощи игры. В 
игровой деятельности дети могут выражать себя более полно и непосредственно, 
нежели они это могут делать в общении со взрослым, причем в игре дети общаются 
не только при помощи слов, но и при помощи условных знаков, междометий и осо-
бого невербального языка.  

Н. П. Аникеева подробно анализирует условия овладения детьми игровой ро-
лью. Она заметила, что ролевой игрой дети начинают заниматься к третьему году 
жизни. Она формулирует положение, что реализация ребенком игровых ролей свя-
зана прежде всего с его опытом общения со значимым взрослым: «Именно частое и 
целенаправленное общение ребенка с взрослым является определяющим в овладе-
нии им новым видом деятельности – ролевой игрой. При отсутствии руководства со 
стороны взрослых никакие игрушки… не стимулируют развитие ролевой игры» [2].  

Сначала ребенок просто играет в форме индивидуальной деятельности, не 
взаимодействуя с другими детьми. Затем он начинает общаться с другими участ-
никами игры в рамках взятой на себя роли. Поэтому роль выступает как важное и 
необходимое условие для организации игры в форме коллективной деятельности 
и в конечном итоге для развития коммуникативных способностей детей.  

Анализ игры как интегративной деятельности позволяет утверждать, что осво-
ение ребенком позиции субъекта заключается в самостоятельном выдвижении иг-
ровых замыслов, поиске способов их реализации в процессе построения сюжета и 
создания выразительных игровых образов; использовании коммуникативных уме-
ний в общении, направленном на согласование и реализацию замыслов, создании 
общего эмоционально положительного фона игры.  

В игре у детей развивается способность к эмпатии как эмоциональной иденти-
фикации себя с игровым персонажем, роль которого исполняется ребенком. Разли-
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чают несколько игровых планов, в которых со стороны ребенка необходимо прояв-
ление способности к эмпатии при учете реальных и игровых психических состояний 
партнеров по игре, а также при учете реального и игрового собственного состояния.  

Также через игру для дошкольников становятся доступными реальные отно-
шения взрослых, поскольку в игре дети получают возможность смоделировать и 
воспроизвести их.  

Способность к самоорганизации и самоконтролю, важная для успешной реа-
лизации в дальнейшей учебной деятельности, может быть сформирована в игро-
вой деятельности, так как именно в игре необходимо контролировать свое соб-
ственное поведение и поведение сверстников и подчиняться игровым правилам.  

Игра предоставляет детям возможность «отыграть» свой опыт и чувства, вы-
разить их открыто и спроецировать свои переживания на выбранную по своему 
усмотрению игрушку. Это важная психотерапевтическая особенность игры, по-
скольку большинство здоровых и нормальных детей в своей реальной жизни стал-
киваются с проблемами, которые могут показаться им слишком сложными и нераз-
решимыми. Проигрывая проблемные ситуации, ребенок может научиться преодо-
левать собственные страхи и справляться с трудностями [3]. 

Игра для ребенка – это средство самовыражения и самореализации, причем 
не только в сознательном, но и в бессознательном плане. Ребенок «обыгрывает» 
свои переживания не только в словах, но и в действиях, что позволяет ему не 
подыскивать вербальные формы самовыражения, в чем он может испытывать за-
труднения, а действовать свободно и спонтанно при помощи невербальных 
средств. У детей могут возникать существенные трудности при попытках расска-
зать, что они чувствуют или как на них повлияло то, что они пережили, но если им 
это позволено, в присутствии заинтересованного, тонко чувствующего, эмпатически 
настроенного взрослого они могут показать, что они чувствуют, выбрав соответ-
ствующие игрушки и игровой материал, действуя с ним определенным образом, 
разыгрывая определенные истории. Детская игра полна смысла, так как через игру 
им становятся доступными те области, где им трудно найти слова.  

Исследователи при этом отмечают, что адаптивные дети легко выражают себя 
в игре, как вербально, так и невербально, а дети плохо адаптивные больше молчат 
или, наоборот, слишком много, сверх активно говорят, буквально обрушивая друг 
на друга и на психотерапевта «шквал» вопросов. Наблюдаются различия и в том, 
как эти две группы детей реагируют на игрушки: приспособленные дети легко вклю-
чают игрушки в свои игровые взаимодействия, а неприспособленные дети исполь-
зуют мало игрушек и играют на небольшом, ограниченном пространстве.  

Интересно также отметить, что приспособленные дети легко говорят о про-
блеме, которая их тревожит, а неприспособленные дети выражают свою агрессию 
и тревожность больше при помощи рисунков, лепки или других невербальных 
средств самовыражения.  

Трудно адаптирующиеся дети выражают в игре больше грустных, депрессивных 
эмоций, в разговорах чаще поднимают конфликтные темы, производят больше разру-
шений в игровом пространстве и нередко отрицают любые высказывания о самих себе.  

Дети, страдающие замкнутостью, патологической застенчивостью, затормо-
женностью и даже заиканием, в игре могут полностью излечиться, стать нормаль-
ными, свободно общающимися детьми.  

В игре происходят освоение детьми социальных ролей, самореализация, при-
обретение социального опыта. Она увлекает и включает ребенка в новые для него 
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отношения, выступает в качестве основного средства, социализирующего мышле-
ние ребенка и имеющего огромное значение для формирования основных катего-
рий мировосприятия. Это делает игру универсальным средством социально-лич-
ностного развития и воспитания дошкольников.  

Кроме того, игра как средство познания социального мира одновременно яв-
ляется средством его моделирования. Таким образом, и ребенок, и взрослый кон-
струируют самих себя, учатся быть лучше. Условно такие игры называют «взрос-
лыми играми для детей», или социально ориентированными.  

 Социализирующий эффект ролевой игры проистекает из того, что она:  

 представляет собой форму моделирования ребенком прежде всего соци-
альных отношений; 

 воссоздает социальные отношения «на вере» в материальной, доступной 
ребенку форме; 

 выступает активной формой экспериментального поведения.  
Хотелось бы перечислить принципы и требования, предъявляемые к методике 

проведения игр как средства познания социального мира и развития интеллекту-
альных и коммуникативных способностей дошкольников.  

1. Принцип индивидуального подбора игры с учетом возрастных особенно-
стей ребенка. Каждая игра – это возможность создания благоприятной ситуации 
для развития стремлений, жизненных установок и ролей, которые выбирает ребе-
нок. При этом следует учитывать тип его темперамента, уровень коммуникативных 
и интеллектуальных возможностей, статусное положение в группе сверстников.  

2. Принцип адекватности игры в системе социальных отношений в обществе, 
который ориентирует взрослых на подбор таких игр, которые формируют повышен-
ное внимание, чувствительность детей дошкольного возраста к социальным и нрав-
ственным ценностям.  

3. Принцип рефлексивного последействия, подразумевает анализ поведе-
ния сверстника и своего поведения, сходства и различия в стратегиях решения по-
ставленной познавательной и игровой задачи, их эффективности.  

4. Принцип соотношения в игре управления и самоуправления. Игровые кон-
струкции могут быть отработаны только в коллективе себе подобных и на основа-
нии той информации, которой владеет ребенок, – собственного познания окружаю-
щей среды и предлагаемой ему модели мира.  

Не подлежит сомнению факт, что конкретных, практически значимых функций 
игра не несет. В игровой деятельности человеком не ставится цель получить опре-
деленный результат, необходимый ему для успешной адаптации к внешнему миру 
и оптимизации собственной жизнедеятельности. Игра является специфической 
формой воссоздания, воспроизводства, практического апробирования в деятель-
ности и усвоении общественного опыта, фиксированного в способах предметных 
действий и социальных взаимодействий. Игра обеспечивает сложный переход от 
общественно заданных норм деятельности взаимодействий к форме личного, ин-
дивидуализированного опыта играющего дошкольника [4]. 

Игра – это социальный феномен, при помощи которого в живых деятельност-
ных формах происходит воспроизводство культурных достижений человечества – 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных (способов действовать с 
предметами), социальных (способ взаимодействий в коллективной деятельности) 
и нравственных. В игре происходит «присоединение» конкретного, единичного че-
ловека к общечеловеческому опыту.  
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