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Статья посвящена анализу одного из ключевых механизмов детского развития в игре — соотношения 
культурных действий и условий их формирования, возникающих в процессе детской игры. Дается под-
робный разбор понятий «ситуация» и «нормативная ситуация». Согласно Л.С. Выготскому, особая роль в 
игре отводится мнимой ситуации, что определяет субъективный характер детской активности, и направ-
ляет ее на освоение смысловой стороны действий, обусловленных спецификой мнимой ситуации. Дру-
гими словами, в дошкольном детстве создаются условия и для освоения нормативного действия, и для 
установления отношения к нормативному действию. Это оказывается возможным благодаря наличию 
двух пространств: культуры и пространства мнимой ситуации. В рамках этих пространств осваиваются 
сами артефакты культуры и порождается субъективное отношение к различным аспектам культурных 
объектов. Актуальность теоретического анализа механизмов развития в игре обусловлена возрастающим 
интересом к игре как средству целенаправленного развития и обучения детей дошкольного возраста.
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The article is devoted to the analysis of the key mechanisms of children’s development in the play — the 
correlation of cultural actions and the conditions of their formation that arise in the process of children’s 
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Введение

Проблема, рассмотрению которой посвящена ста-
тья, связана с анализом действий, применяемых деть-
ми дошкольного возраста в пространстве сюжетно-ро-
левой игры. Тема представляется весьма актуальной, 
как в теоретическом, так и в практическом отношении, 
поскольку открывает дополнительные возможности 
изучения развития сюжетно-ролевой игры и ее воз-
можностей для целенаправленного обучения и разви-
тия детей дошкольного возраста. Н.Я. Михайленко в 
качестве одного из элементов структуры игровой де-
ятельности указала ситуацию, в которой происходит 
реализация роли [19, c. 183]. Поэтому важным пред-
ставляется проанализировать само понятие ситуации 
и возможность его использования для характеристики 
игровой деятельности дошкольников.

Л.С. Выготский, анализируя развитие ребенка, ис-
пользовал понятие социальной ситуации развития. 
Он предложил следующее ее понимание: «Следует 
признать, что к началу каждого возрастного периода 
складывается совершенно своеобразное, специфи-
ческое для данного возраста, исключительное, един-
ственное и неповторимое отношение между ребенком 
и окружающей его действительностью, прежде всего 
социальной. Это отношение мы называем социальной 
ситуацией развития в данном возрасте» [6, с. 258].

Как мы видим, такое определение социальной си-
туации развития включает в себя ребенка, окружа-
ющую его действительность (в том числе социаль-
ную) и отношение ребенка к этой действительности 
(«переживание») [23]. Характеристика действий 
ребенка предполагает детализацию категории окру-
жающей действительности. Для этого нужно уста-
новить те единицы, которые входят в состав катего-
рии. Мы полагаем, что такими единицами являются 
ситуации. Введем рабочее определение ситуации. 
С этой целью рассмотрим труды классиков психо-
логии, которые обращались к понятию ситуации. 
Так, Дж. Уотсон отождествлял ситуацию и стимул 

(причинную ситуацию): «Когда человеческое суще-
ство совершает ряд актов — производит движение 
руками, ногами или напрягает свои голосовые связ-
ки, — то непременно должна существовать группа 
предшествующих факторов, являющихся «причи-
ной» акта. Удобным обозначением этой последней 
группы можно считать термин «ситуация», или 
«стимул»... Таким образом, психология сталкивает-
ся непосредственно с двумя проблемами: 1) опреде-
лить вероятные причинные ситуации, или стимулы, 
давшие начало реакции, и 2) по данной ситуации 
предсказывать вероятную реакцию» [15, с. 263].

Э. Толмен в своей работе «Поведение как моляр-
ный феномен», анализируя позицию Дж. Уотсона, 
определял ситуацию как группу стимулов: «В пси-
хологической лаборатории, когда мы имеем дело 
с относительно простыми факторами, такими как 
влияние волн эфира различной длины, звуковых 
волн и т. п., изучая их влияние на приспособление 
человека, мы говорим о стимуле. С другой сторо-
ны, когда факторы, которые приводят к реакциям, 
являются более сложными, как, например, в соци-
альном мире, мы говорим о ситуациях. Ситуация с 
помощью анализа распадается на сложную группу 
стимулов» [14, с. 147].

Более того, Э. Толмен понимал ограниченность 
подхода Дж. Уотсона и предлагал рассматривать 
ситуацию в контексте понятия цели: «Поведение в 
собственном смысле всегда, по-видимому, характе-
ризуется направленностью на цель или исходит из 
целевого объекта или целевой ситуации» [14, с. 147].

Идея цели как сущностной характеристики ситуа-
ции была представлена в гештальтпсихологии, в кото-
рой было разработано понятие проблемной ситуации 
[5] как совокупности условий, в которых перед субъ-
ектом была поставлена цель, но пути ее достижения 
оказывались неизвестными. В этом случае ситуация 
не только рассматривалась как совокупность внешних 
условий, но и включала отношение субъекта к этим 
условиям, задаваемое целью. Таким образом, понима-

play. A detailed analysis of the concepts of “situation” and “normative situation” is given. According to 
L.S. Vygotsky, a special role in children’s play is assigned to the imaginary situation, which determines the 
subjective nature of children’s activity, and directs it to the development of the semantic side of actions due 
to the specifics of the imaginary situation. In other words, conditions are created in preschool childhood 
both for mastering normative action and for establishing an attitude to normative action. This is possible 
due to the presence of two spaces: culture and the space of an imaginary situation. Within these spaces, 
cultural artifacts themselves are mastered and a subjective attitude to various aspects of cultural objects is 
generated. The relevance of the theoretical analysis of the mechanisms of development in the play is due to 
the growing interest in the play as a means of purposeful development and education of preschool children.

Keywords: cultural-historical approach, play, normative situation, imaginary situation, cultural action, 
natural action.

Funding: This research was funded by Russian Science Foundation grant number 22-78-10097

For citation: Veraksa N.E., Veresov N.N., Sukhikh V.L. Cultural Actions in the Play of Preschool Children. Кul’turno-
istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2023. Vol. 19, no. 1, pp. 54—61. DOI: https://doi.
org/10.17759/chp.2023190108



56

Веракса Н.Е., Вересов Н.Н., Сухих В.Л. Культурные действия в игре...
Veraksa N.E., Veresov N.N., Sukhikh V.L. Cultural Actions in the Play...

ние ситуации в психологии включало как объектив-
ные, так и субъективные характеристики.

В связи с выделением двух сторон ситуации инте-
рес представляет следующее высказывание А.Ф. Ло-
сева: «Уже младенец знает, что в вещах есть нечто 
внутреннее и нечто внешнее. Это — основная и уни-
версальная антитеза мысли и бытия. Действительно, 
еще до всякого философствования, до всякого мето-
дического размышления мы уже замечаем, что в ве-
щах наличествуют именно эти две стороны и что они 
находятся в разных отношениях между собою… Нет 
действительности без внешней материальной базы, 
осуществляющей и воплощающей некое внутреннее 
содержание; и нет никакой действительности без 
внутреннего невещественного образа и формы, или 
смысла, что оформляет и осмысляет материю и дела-
ет ее реальной» [9, c. 805—806].

В работах З. Фрейда [16] был представлен мо-
ральный аспект ситуации, где поведение субъекта 
определялось не только внешними условиями, или 
внутренними тенденциями, но также и системой мо-
ральных установок, предписывающих определенные 
виды поведения.

Наличие предписаний со всей очевидностью об-
наруживается в социальной психологии в теории 
роли. Так, Т. Шибутани писал, что роль в игре мож-
но понять «…как представление о предписанном ша-
блоне поведения, которое ожидается и требуется от 
человека в данной ситуации, если известна позиция, 
занимаемая им в совместном действии» [18, c. 46].

В качестве предварительного итога отметим, что 
анализ ситуации можно проводить с двух позиций — 
объективной и субъективной. Субъективная сторона 
ситуации определяется отношением действующего в 
ней субъекта и зависит от его индивидуальных осо-
бенностей, ценностей, эмоционального реагирова-
ния, переживаний, поставленных целей и т. д. [1; 4; 
12]. Объективная сторона ситуации включает объек-
тивные признаки, не только видимые, но и скрытые, 
такие как предписания, требования, правила. Си-
туации с такими свойствами можно назвать объек-
тивными. Они имеют две составляющие — внешний 
признак (видимый) и правило (которое скрыто). Эти 
составляющие, несмотря на свою противополож-
ность, являются объективными. Их объективность 
выражается в том, что они существуют независимо 
от конкретного субъекта.

Нормативная ситуация и действия ребенка

В социальной среде артефакты задают ситуации, в 
которых каждые объект, свойство или обстоятельство 
имеют связанный с ним предписанный способ пове-
дения или действия. Таким образом, оказавшись в не-
посредственной близости к какой-либо вещи, человек 
попадает в поле действия сформулированных предпи-
саний, в соответствие с которыми социум ожидает от 
него адекватного поведения. Поэтому такие ситуации 
можно рассматривать в качестве единиц социально-
го пространства. Они являются не просто ситуаци-

ями, а ситуациями нормативными — в силу наличия 
в них стандартных правил поведения или действий с 
данным объектом [3]. Сами нормативные ситуации 
в таком случае могут рассматриваться как единицы 
культуры. Субъект, оказавшийся в такой ситуации, 
должен действовать предписанным этой ситуацией 
культурным способом. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что культурное действие есть такое действие, 
которое предусмотрено нормативной ситуацией, т. е. 
соответствует принятым культурным нормам и явля-
ется обязательным для всех, кто оказался в этой си-
туации. Понятно, что нормативная ситуация является 
пространством существования культурного действия.

Подчеркнем один существенный момент, связан-
ный с действиями детей в нормативной ситуации. 
Нужно иметь в виду, что действия, которые являются 
следствием объективных характеристик норматив-
ной ситуации, и действия, обусловленные специфи-
кой личности субъекта, не только отличаются друг от 
друга, но и располагаются в разных пространствах. 
Особенность поведения ребенка заключается в том, 
что действие, совершаемое ребенком, может попадать 
в нормативную ситуацию, а может оказаться и вне 
ее. Специфика устройства нормативной ситуации 
такова, что среди множества возможных вариантов 
действия и способов поведения предлагается одна из 
конкретных форм активности, которая определяется 
как предпочтительная, адекватная и желательная для 
реализации в данной ситуации. Другими словами, мы 
хотим сказать, что в конкретной нормативной ситуа-
ции среди самых разнообразных возможностей дей-
ствия в культуре ожидается вполне определенный 
способ поведения или действия. Его можно назвать 
культурным действием, подчеркивая тем самым, что 
это действие является нормативным, т. е. принятым 
в данном социуме типичным способом действия, ко-
торое является не изобретением ребенка, а результа-
том освоения социальных норм поведения. Конечно, 
выполнение действия может быть более или менее 
успешным, и разные дети могут по-разному следо-
вать ожиданию, варьируя собственное поведение. 
Однако действие, представленное в предписании, 
будет оставаться тем же самым. Оно определяется 
не желаниями субъекта, а предписанием, определен-
ным для этой нормативной ситуации. Таким обра-
зом, нормативная ситуация включает в состав своей 
структуры объективное культурное действие.

Характерным является тот факт, что дети дошколь-
ного возраста различают игровые действия и дей-
ствия, задаваемые нормативной ситуацией, или куль-
турные действия. Такое различение подробно описано 
Д.Б. Элькониным [19, c. 196]. Детям дошкольного воз-
раста предлагалось играть в «самих себя». Эта ситуа-
ция, на наш взгляд, интересна тем, что в ней игровая 
ситуация заменяется нормативной ситуацией. Спец-
ифика же нормативной ситуации заключается в том, 
что ребенок должен воспроизводить ожидаемые дей-
ствия (как было сказано выше), т. е. те действия, ко-
торые многократно повторяются в его повседневной 
жизни. Парадоксальность ответа детей состоит в том, 
что технически выполнить предложение ребенку не 
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сложно, поскольку он постоянно его воспроизводит 
в повседневной жизни. Однако психологически ребе-
нок не может принять предложения экспериментато-
ра именно как игровую ситуацию, в силу расхождения 
смысла игры и нормативной ситуации.

Согласно Л.С. Выготскому, культурное действие 
обладает рядом свойств: опосредствованностью, 
осознанностью, произвольностью и системностью 
[6]. Если сопоставить эти два определения культур-
ного действия, то возникает вопрос: «Говорится ли в 
них про два разных действия или в них представле-
но одно и то же действие?». Мы полагаем, что в этих 
определениях рассматривается одно и то же культур-
ное действие. Сначала оно выступает в своей внеш-
ней форме в качестве культурного образца, а затем 
как результат присвоения этого культурного образ-
ца ребенком в процессе обучения под руководством 
взрослого в зоне ближайшего развития в виде дей-
ствия с отмеченными Л.С. Выготским свойствами.

Игра и действия ребенка

Вместе с тем необходимо учесть еще одно обстоя-
тельство. Как известно, Л.С. Выготский подчеркивал, 
что в игре возникает зона ближайшего развития. Он 
писал: «Отношение игры к развитию следует срав-
нить с отношением обучения к развитию. За игрой 
стоят изменения потребностей и изменения созна-
ния более общего характера. Игра — источник разви-
тия и создает зону ближайшего развития» [7, c. 65]. 
Следовательно, в игре ребенок также осваивает куль-
турные действия. Однако, согласно А.Н. Леонтьеву, 
игровые действия отличаются по операционально-
му составу от идеальных культурных действий, что 
связано с использованием предметов-заместителей. 
Именно возможность не воспроизводить операции 
или воспроизводить их частично и упрощенно отли-
чает игру от других видов деятельности. Определен-
ный интерес вызывает вытекающее из этого обстоя-
тельства следствие [11; 20]. Получается, что, играя, 
ребенок действует в зоне ближайшего развития, но 
не под руководством взрослого, а самостоятельно. 
Возникает вопрос: «Что представляет собой эта ак-
тивность — это есть культурная форма действия или 
натуральная?». Д.Б. Эльконин говорил, что ребенок 
в игре осваивает смыслы человеческого поведения в 
различных ситуациях. Понятно, что поскольку осво-
ения операциональной стороны деятельности взрос-
лых в игре не происходит в силу сложности ее опера-
ционального состава, ребенок должен разбираться с 
мотивационно-смысловой стороной. Таким образом, 
игра представляет собой другое пространство, отлич-
ное от социального пространства культуры, состоя-
щего из нормативных ситуаций как его единиц. Игра 
в этом случае предстает как пространство смысловое, 
т. е. пространство субъективное. В нем и реализуются 
игровые действия, направленные на построение от-
ношений к артефактам культуры.

Итак, мы вплотную подошли к определению двух 
пространств существования, одно из которых связа-

но с освоением идеальных форм (образцов культур-
ных действий). Оно является объективным и пред-
ставляет собой социальное пространство культуры. 
Освоение этого пространства происходит в зоне 
ближайшего развития. Другое — пространство игры. 
Оно субъективно и позволяет строить отношения к 
различным объектам культуры.

Два пространства существования действий

Л.С. Выготский рассматривал игровые действия 
в контексте мнимой ситуации. Мнимая ситуация в 
культурно-исторической теории фактически пред-
ставляет собой пространство существования игро-
вых действий. Ее автор писал: «Мне кажется, что за 
критерий выделения игровой деятельности ребенка 
из общей группы других форм его деятельности сле-
дует принять то, что в игре ребенок создает мнимую 
ситуацию» [7, c. 62].

Чтобы понять специфику игровых действий, нуж-
но проанализировать сам феномен мнимой ситуации. 
Ее возникновение, как это подчеркивал Л.С. Выгот-
ский, «…становится возможным на основе расхожде-
ния видимого и смыслового поля, появляющегося в 
дошкольном возрасте» [7, c. 63].

Феномен мнимой ситуации с психологической 
стороны, на наш взгляд, представляет собой объеди-
нение двух отличающихся друг от друга полей — пер-
цептивного и поля воображения — в единое целое, 
где одновременно учитываются смыслы обеих со-
ставляющих [22].

В таком случае специфика игрового действия в 
мнимой ситуации, по Л.С. Выготскому, предстает 
следующим образом: «Действие в ситуации, которая 
не видится, а только мыслится, действие в вообража-
емом поле, в мнимой ситуации приводит к тому, что 
ребенок научается определяться в своем поведении 
не только непосредственным восприятием вещи или 
непосредственно действующей на него ситуацией, а 
смыслом этой ситуации» [7, c. 64].

Для более точного понимания игровых действий, 
протекающих в мнимой ситуации, полезно сопоста-
вить ее строение со строением нормативной ситуа-
ции. Как уже говорилось, для нормативной ситуации 
характерно наличие некоторого объекта и правила 
(или предписания) действия с этим объектом. При 
этом нужно иметь в виду, что нормативная ситуа-
ция — это ситуация, в которой правило не только 
существует, но и предписывает субъекту необходи-
мость действовать. Иными словами, нормативная 
ситуация выступает в качестве пространства актив-
ности субъекта. Неслучайно Д.Б. Эльконин отме-
тил, что «…связи действий с предметом и словом, его 
обозначающим, составляют единую динамическую 
структуру» [19, c. 242]. Мы бы назвали эту структуру 
нормативной ситуацией.

Мнимая ситуация характеризуется, на наш взгляд, 
следующими особенностями. Во-первых, в ней пред-
ставлена нормативная ситуация, которая задается 
внешними характеристиками объекта, расположенно-
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го в поле восприятия и правилом, связанным с этим 
объектом. Во-вторых, в этой ситуации представлен ре-
презентативный образ другой нормативной ситуации, 
с другим объектом и другим правилом. В-третьих, 
правило из воображаемой нормативной ситуации за-
меняет правило воспринимаемой нормативной си-
туации. Такая замена характеризует использование 
предметов-заместителей. Другими словами, мнимая 
ситуация есть результат переноса предпочитаемого 
поведения из одной нормативной ситуации в другую 
нормативную ситуацию [22]. Правильность нашего 
понимания строения мнимой ситуации подтвержда-
ется результатами исследований по переименованию 
объектов. Д.Б. Эльконин описал эксперимент, в ко-
тором изучалось переименование предметов детьми 
дошкольного возраста. Ребенку предлагалось сначала 
назвать предметы, которые располагались перед ним, 
а затем переименовать их в соответствии с предло-
женными экспериментатором названиями. Для нас 
интерес представляют результаты пятилетних детей. 
Д.Б. Эльконин обнаружил, что были такие дети, кото-
рые «…делали попытки сразу действовать с предмета-
ми согласно новому названию» [19, c. 235]. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что с каждым предметом 
связаны правила его применения, что представляет 
собой нормативную ситуацию. Выполнение детьми 
действий с предметами в соответствии с новым назва-
нием указывает на возникновение мнимой ситуации, 
так как произошел перенос правила из одной норма-
тивной ситуации на другую.

Как было уже сказано, в нормативной ситуации 
от субъекта ожидается выполнение определенного 
действия. Следовательно, проявление активности 
является неотъемлемым свойством мнимой ситуа-
ции. По этому поводу Е.О. Смирнова, тонко пони-
мавшая игру дошкольников, писала: «Невозможно 
представить себе ребенка, который, взяв на себя роль 
взрослого, оставался бы бездеятельным и действовал 
бы только в умственном плане — представлении и 
воображении» [11, c. 270]. Вот почему выполнение 
правила, перенесенного в мнимую ситуацию, с на-
шей точки зрения, оказывается принципиальным, 
поскольку правило определяет смысл мнимой ситу-
ации, а значит, и всей игры и заставляет ребенка дей-
ствовать. Исследователи игры так или иначе отмеча-
ли значимость выполнения правил. Л.С. Выготский, 
например, писал: «представить себе, что ребенок мо-
жет вести себя в мнимой ситуации без правил, т. е. 
так, как он ведет себя в реальной ситуации, просто 
невозможно. Если ребенок играет роль матери, то 
у него есть правила поведения матери. Роль, кото-
рую выполняет ребенок, его отношение к предмету, 
если предмет изменил свое значение, будут всегда 
вытекать из правила, т. е. мнимая ситуация всегда 
будет заключать в себе правила» [7, c. 66]. Извест-
ный культуролог Й. Хейзинга отмечал абсолютную 
необходимость выполнения игровых правил: «Игра 
есть добровольное действие либо занятие, соверша-
емое внутри установленных границ места и времени 
по добровольно принятым, но абсолютно обязатель-
ным правилам с целью, заключенной в нем самом, 

сопровождаемое чувством напряжения и радости, а 
также сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная” 
жизнь» [17]. Известный специалист в области изуче-
ния игры Р. Кайуа писал: «Любая игра есть система 
правил. Ими определяется то, как “играют” [de jeu], 
а как “не играют”, т. е. что разрешается, а что запре-
щается. Эти конвенции одновременно произвольны, 
императивны и безапелляционны. Их ни под каким 
предлогом нельзя нарушать, иначе игра немедленно 
кончается и уничтожается самим фактом ее наруше-
ния. Ибо игра поддерживается прежде всего желани-
ем играть, т. е. готовностью соблюдать правила. Сле-
дует “играть по правилам” [jouer le jeu] или не играть 
совсем» [8].

В действиях по правилу Л.С. Выготский видел 
парадоксальность игры. Парадокс заключается в том, 
что ребенок для оперирования оторванным значени-
ем нуждается в другой вещи. Фактически, здесь опи-
сывается механизм построения мнимой ситуации. 
Он заключается в том, что ребенок находит такие 
объекты одного пространства, которые могут быть 
отождествлены с объектами другого пространства.

Таким образом, чтобы действовать в мнимой си-
туации ребенок должен ориентироваться одновре-
менно на двух уровнях: и на уровне реальных дей-
ствий, определяемых видимым полем, и на уровне 
игровых действий в мнимой ситуации.

Можно сказать, что нормативная ситуация вхо-
дит в структуру игры дошкольников, поскольку 
именно она несет правила, которые ребенок должен 
соблюдать при выполнении соответствующей роли. 
Но вместе с тем,эта нормативная ситуация должна и 
отличаться от тех ситуаций, которые складывается в 
жизни ребенка. Различие игровых и реальных ситу-
аций заключается в том, что в одном случае они ока-
зываются освоенными детьми, а в другом — только 
подлежат усвоению.

Таким образом, мы различаем два вида действий, 
которые выполняют дети в нормативных ситуациях: 
один тип действий соответствует принятым в куль-
туре нормам, а другой — связан не с нормами, а со 
смыслами деятельности взрослых. В этом отноше-
нии игровые действия представляют собой субъек-
тивные игровые действия, операциональная сторона 
которых является символической и выполняется с 
помощью предметов-заместителей. При этом норма-
тивная ситуация может служить критерием оценки 
развивающего потенциала игры за счет того, насколь-
ко ребенок будет обогащать символическую сторону 
игрового действия.

Становится понятно, какого рода действия могут 
быть реализованы детьми в игре. Если следовать по-
зиции Т. Парсонса, то игровые действия, выполняе-
мые дошкольниками, можно отнести к культурным 
формам активности в силу того, что они являются 
вариантами социальных действий. Он писал: «Соци-
альное действие — это такое действие, которое, соот-
ветственно своему субъективному значению для ак-
тора или акторов, имплицитно включает установки и 
действия других и в своем развитии ориентировано 
на них» [10].

Веракса Н.Е., Вересов Н.Н., Сухих В.Л. Культурные действия в игре...
Veraksa N.E., Veresov N.N., Sukhikh V.L. Cultural Actions in the Play...
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Другими словами, применительно к ребенку мож-
но утверждать, что под культурным (социальным) 
действием следует понимать такую форму детской 
активности, которая обязательно имеет в виду дру-
гого субъекта. В данном случае действия, которые ре-
бенок реализует в нормативной и мнимой ситуации, 
являются культурными: объективные нормативные 
действия по образцу и субъективные игровые дей-
ствия, соответствующие роли. Следовательно, в до-
школьном детстве мы встречаем ряд действий, кото-
рые могут быть реализованы детьми, как в различных 
нормативных ситуациях, так и в игре. При этом нор-
мативная ситуация может служить критерием оцен-
ки развивающего потенциала игры [24].

Действия детей дошкольного возраста

Говоря о действиях детей дошкольного возраста, 
мы имеем в виду объективные предметные действия 
(по образцу) и субъективные игровые действия. Они 
отличаются от натуральных действий и могут оха-
рактеризовать специфику детской активности.

Натуральные действия характеризуются неадек-
ватным норме использованием предмета. Они могут 
разрушить сам предмет, с которым ребенок действует 
(например, ребенок берет игрушечный автомобиль и 
стучит им по столу). Натуральное действие отлича-
ется от действия с предметом-заместителем, так как 
последнее осуществляется в логике замещаемого 
предмета. Натуральное действие не реализуется в 
предметной логике [21].

Культурные или объективные предметные дей-
ствия (по образцу) представляют собой действия, 
которые ребенок освоил под руководством взросло-
го или по примеру других детей. Эти действия соци-
альны, поскольку они осваиваются через социальное 
взаимодействие и предполагают возможность уча-
стия другого человека. Нужно учитывать, что по-
строение нормативной ситуации совершается в точке 
социального напряжения, т. е. там, где субъект может 
действовать эгоцентрически или просоциально. По-
следний способ осуществляется в соответствии с 
предписанием, существующим для каждой норма-
тивной ситуации.

Игровые действия являются, как уже отмечалось, 
действиями, выполняемыми в соответствии с ролью, 
которую ребенок принял в игре. Пространством су-
ществования игровых действий оказывается мнимая 
ситуация. Игровые действия позволяют детям по-
строить отношения к нормативным ситуациям, поэ-
тому они разворачиваются в субъективном простран-
стве. Вместе с тем игровые действия также следует 
рассматривать как социальные. Они предполагают 
участие других детей и направлены на понимание 
смыслов разыгрываемых ситуаций, характерных для 
социального окружения ребенка.

Выводы

Мы сравнили действия детей в нормативной си-
туации и в мнимой ситуации. Каждая из этих ситу-
аций ориентирована на определенный тип действий 
дошкольников. Культура предполагает освоение 
культурных образцов. Движение в культуре связано 
с освоением и применением действий в нормативных 
ситуациях. Нормативная ситуация является про-
странством существования объективного культур-
ного действия. Она характеризует такой инструмент 
развития как зону ближайшего развития и связан-
ный с ней процесс обучения.

Нормативные ситуации входят в структуру игры 
дошкольников в качестве тех социальных образцов, 
которые осваиваются детьми. Игра, как это отмечали 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин, воз-
никает в силу сложности операциональной стороны 
деятельности взрослых. Поскольку операциональ-
ная сторона игровых действий носит символический 
характер, игра становится пространством существо-
вания субъективных действий детей, в котором фор-
мируются их отношения к культуре. Инструментом 
игры оказывается мнимая ситуация. Все эти дей-
ствия в большей или меньшей степени являются 
социальными, т. е. культурными. Однако игровые и 
нормативные действия различаются по своему ха-
рактеру: одни передают значения, другие — смыслы; 
одни объективны, другие субъективны. Норматив-
ные ситуации могут стать критериями становления 
игровых ролевых действий детей.
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