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ОТ ТЕОРИИ ИГРЫ — 
К МОДЕЛИ ИГРОТЕКИ ПЕДАГОГА

/ '¥ >  настоящее время мы нередко слыш им от психоло-
-M-J гов, что несмотря на многообразие игр, с которыми 

встречается подрастающее поколение каж ды й день на ули 
це, в печатных изданиях, на экране телевизора, компьюте
ра или приставки, его можно назвать “поколением не до
игравших детей” . Кажется, что играют сегодня везде — в 
яслях, в школе и внешкольных учреждениях, ПТУ, техни
кумах, вузах, на предприятиях и т.д., но дети почему-то 
“не доигрывают” ... И главными здесь можно назвать две 
причины: во-первых, они не участвуют, а смотрят, как иг
рают другие; а во-вторых, порой предлагаемые игры не со
ответствуют возрасту и уровню развития ребенка, а значит, 
автоматически создается ситуация неуспеха или ребенку 
отводится роль пассивного наблюдателя. Как же изменить 
сложившееся положение дел? Что вообще представляет со
бой игра в ж изни  человека?

Игра уже издавна привлекала внимание педагогов, ис
ториков, культурологов, однако единой, удовлетворяющей 
всех теории игры до настоящего времени нет. Наиболее 
старой является  теория отдыха, сформулированная более 
260 лет назад Кемсом: “Игра необходима человеку, чтобы 
освежиться после труда” . Но эта теория явно непримени
ма к детским играм. Г.В.Плеханов считал, что игра воз
никает в ответ на потребность общества в подготовке под
растаю щ их поколений к ж изни  в этом обществе и как  
деятельность, отделившаяся от продуктивной трудовой де
ятельности и представляющая собой воспроизведение отно
шений между людьми [1, столб. 139; 4, с. 13]. П .П .Б лон
ский критически подходил к самому термину “игра”: “Этот 
термин без разбора применяется к самым разнообразным 
видам деятельности детей — от простых манипуляций до
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Каким образом игры как  “традиционные формы выра
ботки и закрепления различны х социокультурных норм, 
прежде всего в плане регламентации и построения роле
вых и межличностных отношений” , можно сделать адек
ватны м  средством ф орм и рован и я  кул ьтуры  в ш ироком 
смысле этого слова и культуры преодоления жизненных 
кризисов [3, с. 7]? Ответим на этот вопрос перефразиро
ванным изречением: играйте с детьми побольше в игры 
хорош ие и разные, из “зоны их ближайшего развития”.

А для этого педагог может начать с создания каталога 
игр различной тематики, которые есть в его домашней биб
лиотеке, с указанием источника и страницы. В каталоге 
можно такж е отмечать: ► с людьми какого возраста, ► 
с какой целью или ► по какой теме работать. Но если вас 
не устраивает “разбросанность” игр и вы любите, чтобы все 
было компактно и всегда под рукой, тогда вам не обойтись 
без игротеки. Разделы игротеки могут быть составлены в 
соответствии с предложенной классификацией (распределе
ние игр по разделам, как и всякая классификация, несколь
ко условно, однако в нем присутствует логика). Форму кар
точки и размер вы можете смоделировать сами, оставив 
только те графы, которые вам нужны для работы. Сами вы 
будете выбирать, на какой бумаге, картоне, электронном но
сителе выполнить эти карточки, как их систематизировать...

Мы предлагаем свой образец игровой карточки, а в л и 
тературе можно найти более десятка вариантов по конст
руктивному и содержательному выполнению подобных кар 
точек. В нашей игротеке игровые карточки имеют четкую 
структуру: название, построение, инвентарь, место проведе
ния, содержание, правила и ОМУ (общие методические ука
зания). Отсутствует графа “цель” , так к а к  для каждого 
вида игр выделяется общая цель, которая шифруется ко 
дом, например, Б /с .С . — бессюжетная, словесная; H.JI. — 
настольная, логическая; И.-З. — игра-забава; Р.Гр. — ре
жиссерские, групповые и т.д. Отдельные игры имеют не
сколько вариантов проведения, что создает возможность 
для использования их в работе с людьми разного возраста 
(приложение).
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J I . В . Л у ц е в и ч ,  главны й эксперт отдела реформ средней 
общеобразовательной ш колы  Н И О  Р еспуб лики  Беларусь, 
кандидат  педагогических наук

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА “ТЕХНОЛОГИИ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА”

владение будущим социальны м  педагогом игровой 
культурой предполагает обеспечение деятельностно

го игрового пространства, определение его места в процес
се социализации, реабилитации и адаптации детей и взрос
лы х в обществе, создание положительного эмоционального 
фона, атмосферы взаимодействия и формирования гуман
ных отношений. Игровой практикум  “Технологии игровой 
деятельности в работе социального педагога” как  учебный 
предмет имеет следующие основные цели:

■ охарактери зовать  будущ им  социальны м  педагогам  
(да и всем тем, кому предстоит работать в качестве орга-


