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Аннотация. Традиционно при изучении развития ребенка в дошкольном возрасте 

рассматривается игровая деятельность как ведущая форма детской активности. Несмотря 

на большой объем исследований, демонстрирующих значительное влияние сюжетно-

ролевой игры на психологическое развитие дошкольников, в современных детских об-

разовательных учреждениях в настоящее время широкое распространение получила 

проектная деятельность. Поэтому цель данной работы заключалась в том, чтобы опре-

делить, достаточно ли для успешного развития детей дошкольного возраста их включе-

ния в сюжетно-ролевую игру или важно использовать и другие виды деятельности. 

С опорой на культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии образо-

вания были определены ключевые особенности игровой и проектной деятельности, прин-

ципиальные для развития дошкольников. На основании выделенных существенных харак-

теристик проведен сравнительный анализ игровой и проектной деятельности, определены 

их принципиальные различия. В рамках анализа показано, что данные виды деятельности 

имеют свои инструменты развития: мнимую ситуацию (в игре) и пространство детской 

реализации (для проектной деятельности). Также продемонстрировано, что одной из клю-

чевых характеристик игровой деятельности является ее процессуальность, вызванная нераз-

витостью операциональной сферы дошкольников, в то время как проектная деятельность 

направлена на создание социально значимого продукта, на результат. Наконец, суще-

ственный момент реализации игровой и проектной деятельности связан с ролью взрос-

лого. В игре ребенок независим и является субъектом игровой деятельности. В проектной 

деятельности ребенок выступает как автор идеи, а взрослый как интерпретатор ребенка. 

Таким образом, показаны принципиальные различия игровой и проектной деятельности 

для развития дошкольников, которые необходимо учитывать при работе с детьми дан-

ного возраста для наиболее гармоничного обучения и воспитания. 
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Характеристика дошкольного возраста предполагает рассмотрение иг-

ровой деятельности в качестве ведущей формы детской активности. Об этом 

писали А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и многие другие ис-

следователи психического развития дошкольников. В работах отечественных 

и зарубежных авторов убедительно показано, что игра оказывает позитивное 

влияние на развитие высших психических функций (Выготский, 1966; Elias, 

Berk 2002; Bergen 2002; Bodrova, Leong, 2003; Модина, 2008; Kelly et al., 

2011; Кравцова, Кравцов, 2017; Lillard et al., 2019; Fleer, 2022; Коваленко, 

Скворцова, 2022). Установлено, что сюжетно-ролевая игра способствует 

развитию креативности и мышления детей дошкольного возраста, влияет на 

формирование символической репрезентации и т. д. 

Рассматривая специфику детской активности в контексте культурно-

исторической парадигмы, стоит обратить внимание на исследование М. Мид. 

Ей удалось показать, что в тех культурах, где доминируют натуральные формы 

хозяйствования (собирательство, охота и рыболовство) подобно тому, как 

это было на островах Самоа, дети уже в дошкольном возрасте могли непо-

средственно включаться в жизнь сообщества, помогая взрослым в их дея-

тельности (Мид, 1988, c. 101‒102). 

Данная ситуация не исключает детской игры, но ставит вопрос о зна-

чимости ее влияния на развитие. Большое внимание анализу игры уделял 

Л.С. Выготский. Он подчеркивал, что игра детей дошкольного возраста свя-

зана с удовлетворением потребности. Он писал: «К началу дошкольного 

возраста появляются неудовлетворенные желания, нереализуемые немед-

ленно тенденции, с одной стороны, и, с другой стороны, сохраняется тен-

денция раннего возраста к немедленной реализации желаний. Ребенок хочет, 

например, быть на месте матери, или хочет быть всадником и проехаться на 

лошади… Отсюда и возникает игра, которая, с точки зрения вопроса о том, 

почему ребенок играет, всегда должна быть понята как воображаемая иллю-

зорная реализация нереализуемых желаний» (Выготский, 1966. с. 63). 

Другими словами, Л.С. Выготский говорил о том, что игра возникает 

в условиях противоречия возможности действовать и желания ребенка. Важно 

также отметить, что игра возникает благодаря переживанию, испытываемо-

му ребенком. Действительно, во-первых, неудовлетворенные желания свя-

заны с репрезентативным образом желаемого и, во-вторых, с эмоциональ-

ным состоянием дошкольника. Тем самым уже в желании представлена идея 

единства аффекта и интеллекта, что является характерным признаком нали-

чия переживания (Veresov, 2017, 2019; Sukhikh et al., 2022).  

Точка зрения Л.С. Выготского в известном смысле воспроизводится 

А.Н. Леонтьевым. Он также рассматривал возникновение игровой деятель-

ности как разрешение противоречия между потребностью действовать и не-

возможностью выполнить необходимые операции. Он подчеркивал, что это 

противоречие разрешимо, «но оно может разрешиться у ребенка только в одном 

единственном типе деятельности, а именно в игровой деятельности, в игре. 

Это объясняется тем, что игра не является продуктивной деятельностью, 

ее мотив лежит не в ее результате, а в содержании самого действия. Поэтому 
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игровое действие свободно с той его обязательной стороны, которая опреде-

ляется реальными условиями данного действия, то есть свободно от обяза-

тельных способов действия, операций» (Леонтьев, 1972, c. 475). 

Фактически, по А.Н. Леонтьеву, ребенок разворачивает игру из-за того, 

что он непосредственно не может включиться в деятельность взрослых, хотя 

потребность в такой деятельности сохраняется. Она строится на том, что разви-

тие ребенка, позволяет ему понять, хотя, возможно, и поверхностно, чем за-

нимается взрослый. Следствием понимания и становится желание делать, 

как взрослый, что приводит ребенка к противоречивой ситуации: он очень 

хочет, но не может действовать в силу ограничений своих операциональных 

возможностей. Это противоречие разрешается в игре, где ребенок в симво-

лическом виде удовлетворяет свою потребность. 

Как показал Д.Б. Эльконин, именно в силу того, что ребенок не может 

непосредственно включиться в производственную деятельность, возникает 

особый период, когда ребенок предоставлен сам себе. Он писал: «Возникает 

такое положение, при котором ребенка нельзя учить владению орудиями 

труда в силу их сложности, а также в силу того, что возникшее разделение 

труда создает возможности выбора будущей деятельности, не определяемой 

однозначно деятельностью родителей. Появляется своеобразный период, 

когда дети предоставляются самим себе. Возникают детские сообщества, 

в которых дети живут хотя и освобожденные от забот о собственном пропи-

тании, но органически связанные с жизнью общества. В этих детских сооб-

ществах и начинает господствовать игра» (Эльконин, 1978, c. 63). 

Из приведенного отрывка следует, что рассмотренный период является 

детством, особенность которого заключается в возникновении игры. При этом 

Д.Б. Эльконин заметил: «Чем на более ранней ступени развития стоит обще-

ство, тем раньше включаются дети в производительный труд взрослых и ста-

новятся самостоятельными производителями» (Эльконин, 1978, c. 41).  

Из проведенного анализа следует вывод, что ребенок играет в силу не-

возможности включиться в деятельность взрослых из-за ограничений соб-

ственной операциональной сферы. В таком случае одной из главных харак-

теристик игровой деятельности становится ее процессуальность, вызванная 

неразвитостью операциональной сферы дошкольников. Это означает, что в игре 

ребенок реальные операции замещает условными игровыми действиями с иг-

рушками или предметами заместителями. Именно отсутствие у детей адек-

ватного операционального состава исполнительского репертуара предполагает 

возникновение мнимой ситуации, главной характеристики игры по Л.С. Вы-

готскому. Сама же игра предстает такой деятельностью, в которой отсут-

ствуют адекватные операции.  

Возникает вопрос, достаточно ли ограничить дошкольников только осво-

ением игровой деятельности или необходимо поддерживать и другие формы 

активности? Например, в детских образовательных учреждениях в настоящее 

время широкое распространение получила проектная деятельность (Пень-

ковских, 2010; Bell, 2010; Жиенбаева, Сыздыкбаева, 2013; Шакирова, 2022; 

Сальникова, Журавлев, 2022; Ушакова, 2023). 
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Кроме того, необходимо подчеркнуть, что появление адекватной опе-

рациональной стороны деятельности ребенка означает одновременно и за-

вершение игровой активности. Таким образом, вопрос, на который необхо-

димо ответить в рамках данного исследования, заключается в следующем: 

достаточно ли для успешного развития детей дошкольного возраста включения 

дошкольников в сюжетно-ролевую игру или важно использовать и другие виды 

деятельности, в которых ребенок, проявляя свою субъектность, развивается? 

Но развитие в этом случае должно отличаться от его развития в сюжетно-

ролевой игре. Для ответа на поставленный вопрос необходимо сравнить игру 

и проектную деятельность между собой и постараться увидеть в них такие раз-

личия, которые могут послужить основанием для их использования в до-

школьном образовательном учреждении. 

Если в игре, как показал А.Н. Леонтьев, отсутствуют адекватные дея-

тельности взрослых операции, то необходимо понять, в чем заключается 

предметная сторона игровой деятельности, на что она направлена и что в ней 

для себя открывает ребенок.  

В игровой деятельности моделируются ситуации, которые окружают 

ребенка в настоящий момент. Ребенок также должен действовать адекватно 

этим ситуациям. Но для того, чтобы действовать адекватно в складываю-

щихся вокруг ребенка ситуациях, он должен понимать смыслы этих ситуа-

ций. На освоение смыслов человеческого поведения и направлена игровая 

деятельность детей. 

Д.Б. Эльконин по этому поводу писал: «…содержанием развернутой, 

развитой формы ролевой игры являются не предмет и его употребление и 

изменение человеком, а отношения между людьми, осуществленные через 

действия с предметами; не человек – предмет, а человек – человек» (Элько-

нин, 1978, c. 31). 

Л.С. Выготский считал главным признаком игры наличие мнимой си-

туации. Благодаря этому обстоятельству ребенок освобождается от влияния 

перцептивного поля и начинает действовать в соответствии со смыслами, 

задаваемыми воображаемой ситуацией. Принятие на себя игровой роли тре-

бует от ребенка подчинения задаваемым этой ролью правилам действия, что 

делает поведение ребенка произвольным. Учитывая, что действовать в соот-

ветствии со смыслами невозможно без осознания этих смыслов, поведение 

ребенка предполагает не только умение управлять своими действиями, под-

чинять их правилам, связанным с ролью, но и постоянно осуществлять ре-

флексию собственной ментальной активности. 

Подобный вывод следует из анализа случая игры двух сестер в сестры, 

описанного Дж. Сёлли. Л.С. Выготский подчеркивал: «Существенное отли-

чие игры, как ее описывает Сёлли, заключается в том, что ребенок, начиная 

играть, старается быть сестрой. Девочка в жизни ведет себя, не думая, что 

она сестра по отношению к другой… В игре же сестер в „сестры“ каждая из 

сестер все время непрерывно проявляет свое сестринство…» (Выготский, 1966). 

Действительно, как следует из текста Л.С. Выготского, во фразе «ребенок, 
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начиная играть, старается быть сестрой», употребление слова «старается» 

как раз и означает, что ребенок осмысливает свое действие. Другими слова-

ми, ребенок постоянно рефлексирует свое поведение, то есть соотносит его 

с правилами поведения хорошей сестры. Л.С. Выготский так пояснял значе-

ние игры для развития поведения ребенка: «Такое подчинение правилам ‒ 

совершенно невозможная вещь в жизни; в игре же оно становится возможным; 

таким образом, игра и создает зону ближайшего развития ребенка. В игре 

ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного по-

вседневного поведения; он в игре как бы на голову выше самого себя» (Вы-

готский,1966). 

Проводя анализ игры, Л.С. Выготский отмечал следующие ее особен-

ности:  

1) развитие игровой деятельности обусловлено противоречием между 

желанием ребенка немедленно выполнять социально значимую деятельность 

и ограничениями возможностей ее реализации;  

2) игра создает зону ближайшего развития ребенка;  

3) возможности ребенка управлять своим поведением в игре выше, чем 

в обычных неигровых ситуациях.  

Главный итог проделанного Л.С. Выготским исследования игры состо-

ит в том, что он убедительно показал, как ребенок достигает такого уровня 

развития, которого без участия ребенка в игровой деятельности достичь за-

труднительно (Выготский, 1966). 

В анализе игры особый интерес вызывает роль взрослого. Дело в том, 

что если в обучении взрослый ведет за собой развитие, помогая решить ту 

или иную задачу, то в игре он находится в отдалении от игровой деятельности 

детей. Безусловно, взрослые являются носителями тех социальных отноше-

ний и культурных образцов, которые осваивают дошкольники в процессе 

сюжетно-ролевой игры (Veresov et al., 2021). Их роль в качестве участников 

моделируемых детьми в игре ситуаций взаимодействия сохраняется. Разли-

чия заключаются в том, что в обучении взрослый подробно раскрывает 

культурные свойства образцов, в игре же ребенок сам воспроизводит их, 

подражая взрослому. 

Вместе с тем правомерен вопрос: если ребенку предоставить такой опера-

циональный репертуар, будет ли он включаться в деятельность, аналогичную 

деятельности взрослых, связанную с получением социально значимого про-

дукта? В контексте этого вопроса интерес представляет работа А. Лиллард 

и Дж. Таггарт (2019), обративших внимание на позицию, высказанную М. Мон-

тессори, в которой передано отношение детей к игре. Она утверждала, что дети 

дошкольного возраста предпочитают играть с реальными вещами, а не с их 

игрушечными заменителями (Lillard, Taggart 2019, p. 3). А. Лиллард и Дж. Таг- 

гарт провели экспериментальное исследование детских выборов реальных объ-

ектов и их игрушечных аналогов с дошкольниками в возрасте от 3 до 6 лет. 

Они пришли к заключению, что дети «предпочитали настоящую деятельность, 

потому что им нравилось чувствовать себя эффективными и совершать ре-
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альные дела. Дошкольники выбирали воображаемые действия, если они бо-

ялись, не могли или им не разрешали выполнять действия с реальными объ-

ектами» (Lillard, Taggart 2019, p. 4). То есть дошкольники выбирали игру-

шечные аналоги реальных объектов только в случае страха или невозможно-

сти взаимодействия с реальными объектами. Но это поведение как раз и по-

казывает, что операциональная сторона действий не была ими освоена. Ана-

логичные результаты были получены М. Бан и И. Утияма на детях раннего 

возраста (Ban, Uchiyama, 2022). 

Указанным выше требованиям соответствует проектная деятельность. 

Под проектной понимается деятельность, связанная с решением задачи, сфор-

мулированной ребенком (Katz, Chard 1992; Пеньковских, 2010; Helm et al., 

2023). Сама задача содержит вопрос, на который нет прямого ответа. Реше-

ние задачи предполагает изучение условий и анализ возможностей, которые 

могут быть выявлены в контексте предложенных обстоятельств. В связи с этим 

разворачивается поиск различных вариантов ответа на поставленный вопрос. 

Каждый вариант анализируется, определяется и обосновывается. Затем вы-

бирается наилучший. На его основе составляется план реализации проектной 

деятельности, в соответствии с которым создается продукт. Результат проект-

ной деятельности обязательно должен быть социально значимым. Он презенту-

ется в значимой для ребенка социальной среде и оценивается как важный 

для функционирования социума, складывающегося вокруг ребенка (Жиен-

баева, Сыздыкбаева, 2013; Шакирова, 2022). 

Главная задача проектной деятельности – поддержка познавательной 

инициативы ребенка и ее трансформация в социально и культурно значимую 

деятельность, направленную на получение социально одобряемого и ис-

пользуемого продукта (Alasuutari, 2014; Абдулаева, 2022; Helm et al., 2023). 

Поскольку получение социально значимого продукта предполагает примене-

ние исполнительских навыков и определенный уровень развития регулятор-

ных функций, выполнение проектной деятельности предполагает активное 

участие взрослых (педагогов и родителей) в качестве помощников реализации 

детских идей при сохранении их авторской позиции. Сравнение проектной 

деятельности и игры представлено в таблице. 
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Из таблицы следует, что проектная деятельность кардинально отличается 

от сюжетно-ролевой игры. В ней ребенок выступает как автор собственной 

позитивной идеи, реализованной в виде социально значимого продукта, что 

позволяет развивать детскую личность. Таким образом, проектная деятель-

ность становится формой творческой деятельности дошкольников. Необхо-

димо также задать вопрос, что же развивается в ходе выполнения проектной 

деятельности? Отвечая на него, можно сказать, что выполнение проектной 

деятельности позволяет развивать личностные качества дошкольников. 

Для того чтобы развитие личности происходило, необходимо создать 

особое пространство, называемое пространством детской реализации (Веракса, 

2018). В рамках этого пространства отношения между участниками образо-

вательного процесса организуются таким образом, чтобы они носили пози-

тивный характер. Предполагается, что отношения характеризуются прежде 

всего направленностью на поддержку детской личности, чтобы ребенок приоб-

рел высокий статус в системе межличностных отношений со сверстниками 

и взрослыми из его окружения. Этот статус достигается, во-первых, за счет 

признания социальным окружением ребенка в качестве автора созданного 

произведения и, во-вторых, благодаря положительной оценке самого предъ-

явленного продукта. Понятно, что в ходе выполнения проектной деятельно-

сти происходит речевое развитие ребенка, формируются навыки социально-

го взаимодействия, умения, связанные с выполнением проектной деятельно-

сти, включая планирование, анализ возможных вариантов, прогнозирование, 

рефлексию и т. д. (Aslan, 2013; Habok, 2015; Can et al., 2017; Кузнецова, 

2020; Безруких и др., 2021; Basaran, Bay, 2023).  

Выполнение индивидуального или коллективного проекта позволяет 

дошкольникам предъявить результаты собственной деятельности, носящие 

творческий характер. При этом существенный момент заключается в том, 

что получение подобных результатов оказывается невозможным без разво-

рачивания пространства детской реализации. Важно также иметь в виду, что 

результаты, которые характеризуют развитие личности дошкольника, весьма 

затруднительно получить другими способами, кроме как установлением по-

зитивного отношения со сверстниками в зависимости от итогов творческой 

деятельности. 

Обсуждая творчество, заметим, что Л.С. Выготский рассматривал «творче-

ство в его истинном психологическом смысле, как создание нового» (Выгот-

ский, 1967, c. 33). Поэтому важно отчетливо представлять, что такое творче-

ство как создание нового? Это, видимо, означает создание такого продукта, 

аналогов которого еще не существует (Крашенинников, 2008; Баянова, Хамат-

валеева, 2022). Интерес представляет позиция Л.С. Выготского по отноше-

нию к творческой идее. Он обращает внимание на особую черту, связанную 

с ее разработкой: «Эта черта – стремление воображения к воплощению, это 

и есть подлинная основа и движущее начало творчества. Всякое построение 

воображения, исходя из реальности, стремится описать полный круг и во-

плотиться в реальность» (Выготский, 1967, c. 36). Далее Л.С. Выготский по-

ясняет: «Творческое воображение в полной своей форме стремится внешним 
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образом подтвердить себя таким делом, которое существует не только для са-

мого творца, но и для всех других» (Выготский, 1967, c. 36‒37). 

Как видно из приведенных рассуждений Л.С. Выготского, в них содер-

жатся идеи, довольно близкие к понятию пространства детской реализации. 

Во-первых, он говорил о необходимости воплощения образа воображения, 

то есть о необходимости реализации творческой идеи путем создания твор-

ческого продукта. Во-вторых, указал на необходимость презентации резуль-

тата и признания его значимости социальным окружением. 

Игра и проектная деятельность оказывают влияние на развитие дет-

ской психики. Эти виды деятельности имеют свои инструменты развития: 

мнимую ситуацию (в игре) и пространство детской реализации (для проект-

ной деятельности). Существенный момент реализации игровой и проектной 

деятельности связан с ролью взрослого.  

Нужно иметь в виду, что всякий культурный артефакт характеризуется 

не только своей внешней формой, но и способом его культурного употреб-

ления. Способ непосредственно не считывается с внешней формы артефакта. 

Для его понимания необходим взрослый, который покажет ребенку, как пра-

вильно действовать. В этом случае культура осваивается в процессе обучения. 

Ключевым здесь становится взаимодействие между взрослым и ребенком 

как между учителем и учеником. Взрослый предстает в роли инструктора, 

раскрывающего ребенку правильные способы употребления артефактов культу-

ры, а ребенок выступает в роли ученика, исполняющего предписания взрослого.  

Как уже отмечалось, развитие в игре характеризуется преобразованием 

натуральных форм активности в культурные. В основе этих трансформаций 

лежит желание действовать как взрослые. А.В. Запорожец говорил о том, 

что игра представляет собой форму жизни ребенка (Запорожец, 1966). Свое-

образие игры заключается в том, что она – свободный вид деятельности 

в том отношении, что ребенок играет до тех пор, пока игра остается для него 

интересной. Таким образом, в игре ребенок проявляет свою субъектность, 

то есть позицию ребенка в игре можно охарактеризовать как субъектную. 

Она подготовлена всем ходом развития и проявляется в кризисный период 

в утверждении своего Я в форме «Я сам». Субъектность ребенка ограничивает 

позицию взрослого. В игре ему остается только роль наблюдателя, а ребенок 

оказывается субъектом. 

Проектная деятельность является творческой и разворачивается в про-

странстве детской реализации. Детское творчество может пониматься как 

создание нового продукта, который отсутствует в окружении ребенка. Тем 

самым ребенок творит новый мир – он создает то, что еще не существует, 

то есть будущее. Опыт его построения ребенок приобретает в пространстве 

детской реализации в процессе творчества (Веракса, 2018). В этом случае 

ребенок оказывается автором создаваемого продукта, а взрослый выступает 

в роли помощника ребенка. Важно, что толчком для творчества является пе-

реживание, которое складывается в настоящем. Переживание является осно-
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вой для формирования идеи проекта (Katz, Chard, 1992; Veresov, 2017, 2019). 

Пространство детской реализации должно создаваться и в семье, и в дошкольном 

образовательном учреждении (Веракса, 2018; Raevskaya, Tatarko, 2022).  

В зависимости от ситуации меняется качество взаимодействия взрослого 

и ребенка. В обучении ребенок занимает позицию ученика и зависит от взрос-

лого. В игре ребенок независим и является субъектом игровой деятельности.  

В проектной деятельности ребенок выступает как автор идеи, а взрос-

лый как интерпретатор ребенка, то есть ребенок проявляет себя как личность, 

а взрослый выступает детским помощником. Творчество в таком случае пред-

полагает движение в пространстве возможностей, связанное с поиском среди 

различных идей оптимального варианта. Понятно, что для возникновения 

нового должна быть возможность его появления. Именно наличие простран-

ства возможностей и движение в нем благодаря построению пространства 

детской реализации позволяет дошкольникам заниматься творчеством. 
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Abstract. In psychology, playing is traditionally considered the most developing form 

of preschool children’s activity. Nowadays, despite the large amount of research demonstrating 

the significant impact of pretend play on the psychological development of the preschoolers, 

project-based learning is widespread in kindergartens. Therefore, the purpose of this work is 

to determine whether it is enough for the successful development of the preschool children 

to include them in pretend play or whether it is important to use other educational technologies 

as well. According to the cultural-historical and activity-based approaches in the educational 

psychology, the key features of play and project-based learning are identified as fundamental 

for the development of the preschoolers. Based on the identified key features, the authors 

conduct a comparative analysis of play and project-based learning in order to determine their 

fundamental differences. The results of the analysis show that these types of activities have 

their own developmental tools: an imaginary situation (in play) and a space for children’s re-

alization (for project-based activity). It is also demonstrated that inclusion in pretend play 

involves a process orientation caused by the underdevelopment of the operational sphere 

in the preschoolers, while project-based learning is result-oriented activity aimed at creating 

a socially significant product. Finally, an essential point in play and project-based activity is 

associated with the role of the adult. In play, the child is independent, being the subject of 
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play activity. In project activities, the child is the author of an idea, with the adult being 

the child’s interpreter. The research shows the fundamental differences between pretend play 

and project-based activity for the development of the preschoolers, which should be taken into 

account when working with children of this age. 

Key words: developmental psychology, preschool age, pretend play, project approach, 

creative activity 
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