
Â î ñ ï è ò à ò å ë ü í à ÿ  ð à á î ò à  â  ø ê î ë å    6 / 23

Сталь Анатольевич Шмаков — 
основатель игровой педагогики в России

Шмаков был не только блестящим игротехником. Его инновации носят научный, 

теоретически осмысленный характер. Вместе с тем они уникальны по результа-

тивности воздействия, вариативности, ситуативности и контекстности. 

Влияние С. А. Шмакова на практическую педагогику велико и ещё не до конца 

осознано. Из основных теоретических положений, которые реализованы в педа-

гогической деятельности Сталя Анатольевича:

• Опора на важнейшую социальную потребность — потребность в принад-

лежности. Для человека в любом, а особенно детском возрасте, очень важно 

чувствовать, к какому «Мы» он относится. Любая общность: семья, группа еди-

номышленников, нация и т. д. — повышает чувство уверенности, самооценку, 

придаёт смысл жизнедеятельности личности. Шмаков умел создавать реальные 

общности. Он организовывал различные реальные «Мы», которые тотчас ста-

новились референтными группами для их членов. Как известно из социальной 

психологии, именно наличие общности «Мы» создаёт сферу доверия. Как та-

лантливый лидер, он созидал клубы, союзы, где сразу устанавливал профес-

сиональные и ценностные ориентиры. 

• Средство, которым владел в совершенстве Сталь Анатольевич для создания 

единого «Мы» и которое блестяще пропагандировал, — это игра. Недаром одна 

из его книг так и называется: «Её величество Игра». Игрой он сразу обозначал 

для детей это «Мы». Попадая в детский лагерь, они становились жителями го-

рода Заслоновска, Снежной республики. Шмаков создавал игровые ситуации, 

реализуя положение Л. С. Выготского: в игре ребёнок выше на голову само-

го себя. Взрослые и дети сразу оказывались в атмосфере творчества. Масса 

игровых форм, сотворённых С. А. Шмаковым, пошла по стране: «Город Масте-

ров», «Цирк: арена смелых и умелых», «Цыганский табор», «Балет на льду» 

и т. д. — это для детей. «Вожатская свадьба», «Русская изба» и т. д. — для 

коллег-взрослых.

• Третье положение, активно реализованное Сталем Анатольевичем, — игровая 

педагогическая позиция. Нельзя назвать ни одного вида деятельности, им орга-

низованной, где бы он сам и его коллеги не были включены в игровую ситуацию. 

В своей книге «У штурвала добрых дел» он писал: «Болтовня, что дети са-

ми всё могут сделать. Самодеятельность как общественная форма активности 

должна быть развита взрослыми. Готовую самодеятельность увидеть трудно, 

к ней необходимо приучить, ибо самодеятельность — это то, что возникает 

в результате педагогического руководства.

Игровая педагогическая позиция — это самое тонкое руководство, так как дети 

не чувствуют, что их воспитывают. С ними взрослые просто взаимодействуют 

в игровой ситуации не в качестве воспитателя, педагога, а, например, начальни-

ка цеха (если это „Город Мастеров“), главного режиссера клоунады (если это 

„Цирк“), командира разведки (если это „Зарница“). И взрослый входит в игро-

вую роль, иначе ситуация будет нарушена, благоприятный игровой климат даст 

трещину. В такой атмосфере сами взрослые раскрепощаются и активизируют 

свои творческие возможности. Но без лидера такой эффект маловероятен».
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è ëèïåöêèé «Ïðîìåòåé» — 

åãî çàñëóãà. Ïðèçíàíèå äîñóãà 
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ñòâà — åãî çàáîòà è óáåæ-

äåíèå. 


