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Резюме
Актуальность. Приоритетными задачами дошкольного образования являются когнитивное и личностное раз-
витие ребенка. Качество развивающей подготовки детей в дошкольных учреждениях, уровень их готовности к 
обучению и степень их адаптации к школе, сверстникам и учителям во многом зависят от состояния образова-
тельной среды, уровня профессионального мастерства педагога и его личностных особенностей.
Целью исследования является изучение развивающего потенциала образовательных сред и влияния професси-
онального мастерства и личностных особенностей педагога на становление личности ребенка в современном 
образовательном пространстве. 
Выборка. В эмпирическом исследовании c письменным согласием родителей участвовали 413 дошкольника в 
возрасте от 4 до 6 лет (M = 5,5 лет), 413 родителей (матерей) детей-дошкольников и 50 воспитателей. Исследова-
ние проводилось в период с 2014 по 2022 г. 
Методы. Эмпирическое исследование проводилось с помощью шкал оценки образовательной среды ECERS 
(Early Childhood Environment Rating Scale); была проведена диагностика уровня развития профессиональной 
культуры и мастерства педагогов детских садов (В.Ф. Габдулхаков, Л.М. Попов); использовались методика иссле-
дования субъектности педагога Е.Н. Волковой и методика исследования креативности (Е.Е. Туник). Для оцен-
ки различных аспектов игровой деятельности мы использовали экспериментальную ситуацию, предложенную 
Е.О. Смирновой, А.Н. Вераксой. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использовани-
ем критерия T-Стьюдента, дисперсионного и корреляционного анализа.
Результаты. Показано, что в образовательной среде разного уровня показатели профессионального мастерства 
и личностных характеристик педагогов, как и личностное развитие детей различны. Установлены достоверные 
различия в выраженности различных аспектов игровой деятельности детей в разных типах образовательных 
сред (использовался однофакторный дисперсионный анализ, p < 0,05), в результате которого были получены 
достоверно значимые различия по следующим диагностическим критериям: «замещение» (F = 25,72); «взаимо-
действие» (F = 29,3), «игровой замысел» (F = 13,76); «инициативность» (F = 5,25).
Выводы. На основе изучения качественных характеристик образовательных сред (по шкалам ECERS-R) дела-
ется вывод о том, что специфика образовательной среды задает вектор развития ребенка, способствуя (или не 
способствуя) раскрытию индивидуальных особенностей. Уровень развития профессиональной культуры и мас-
терства педагогов дошкольных образовательных учреждений, их личностное развитие определяет возможности 
интеллектуального и личностного развития ребенка и зависит от системы условий для стимулирования качест-
венной работы педагогического коллектива и руководителей, их включенности в творческое саморазвитие для 
реализации творческого потенциала и активности, совершенствования профессионального мастерства. 
Ключевые слова: дошкольное образование, образовательная среда, типы образовательных сред, 
профессиональное мастерство педагога, личностные особенности, дети дошкольного возраста
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Abstract
Background. Cognitive and personal development are priority areas for the development of a child at preschool age. The 
quality of the developmental preparation of children in preschool institutions, their level of readiness to study at school, 
the degree of their adaptation to school, peers, and teachers largely depend on the state of the educational environment, 
the level of professional skills and personal characteristics of the teacher.
Objective. The aim of the study is to explore the developing potential of educational environments and the influence of 
the professional and personal characteristics of a teacher on the formation of a child’s personality in modern educational 
space.
Study Participants. The empirical study involved 413 preschoolers aged from 4 to 6 years (M = 5.5 years), 413 parents 
(mothers) of preschool children and 50 teachers. For each child a written parental consent to participate in the study was 
signed. The study was conducted between 2014 and 2022.
Methods. An empirical study was conducted using the ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) educational 
environment assessment scales; diagnostics of the level of development of professional culture and skill in kindergarten 
teachers was carried out (V.F. Gabdulkhakov, L.M. Popov); the methodology for studying the subjectivity of the teacher by 
E.N. Volkova and the methodology for studying creativity by E.E. Tunik were used. To evaluate various aspects of gaming 
activity, we used the proposed experimental situation by E.O. Smirnova and A.N. Veraksa. Statistical processing of the 
obtained data was carried out using the Student’s T-test, ANOVA and correlation analysis.
Results. It is shown that in the educational environment of different levels, the indicators of professional skills and per-
sonal characteristics of teachers, as well as the personal development of children, are different. Significant differences 
were established in the severity of various aspects of children’s play activity in different types of educational environments 
(one-way analysis of variance was used, p < 0.05), as a result of which significant differences were obtained according to 
the following diagnostic criteria: “substitution” (F = 25.72); “interaction” (F = 29.3), “game intent” (F = 13.76); “initiativity” 
(F = 5.25). 
Conclusion. Based on the study of the qualitative characteristics of educational environments (according to the ECERS-R 
scales), it is concluded that the specifics of the educational environment sets the vector of a child’s development, contribut-
ing (or not contributing) to the disclosure of individual characteristics. The level of development of professional culture 
and skill in teachers of preschool educational institutions, their personal development determines the possibilities of the 
intellectual and personal development of the child and depends on the system of conditions for stimulating the quality 
work of the teaching staff and leaders, their involvement in creative self-development in order to realize creativity and 
activity as well as to improve their professional skills.
Keywords: preschool education, educational environment, types of educational environments, teacher’s professional 
skills, personal characteristics, preschool children
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Введение

Когнитивное и личностное развитие являются прио-
ритетными направлениями в исследовании ребенка 
в дошкольном возрасте. Эффективность предшколь-
ной подготовки детей к обучению в школе, их адап-

тация к образовательной среде, сверстникам и учите-
лям в значительной степени определяются качеством 
образовательного пространства, профессионализ-
мом и личностными качествами педагога. Процесс 
когнитивного, эмоционального, коммуникативного и 
личностного развития дошкольников может опреде-
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ляться совокупностью условий, обеспечивающих по-
зитивные возможности и разнообразные варианты 
выбора оптимальной траектории развития ребенка.

Л.С. Выготский подчеркивал, что исходным момен-
том для всех динамических изменений, происходя-
щих в развитии в течение данного периода является 
социальная ситуация развития, которую следует рас-
сматривать как главный источник и условие психи-
ческого развития личности, отмечая ключевое зна-
чение социокультурного механизма взаимодействия 
взрослого и ребенка (Выготский, 1984). «Однако, не 
всякое взаимодействие, в которое включен ребенок, 
автоматически создает интерпсихическую форму 
высшей психической функции. Это возможно лишь 
там, где намерения ребенка и взрослого пересекают-
ся в теле знака, символа или орудия», подчеркивает 
Г.А. Цукерман (Цукерман, 2006, с. 63).

Опираясь на ключевые принципы социокультур-
ной когнитивной теории Л.С. Выготского, важно 
подчеркнуть то, что обучение — это всегда сотруд-
ничество, где обучающийся должен быть активным 
участником образовательного процесса, субъектом 
своего развития, а не пассивным слушателем. Раз-
витие личности ребенка, раскрытие его внутренне-
го потенциала, учет индивидуальных особенностей 
каждого через создание специальных психолого-пе-
дагогических условий является основными задачами 
образования (Выготский, 2008; Давыдов, 1996, 1998; 
Кудрявцев, 2012). Создание современного образова-
тельного пространства предполагает и изменение ха-
рактера взаимодействия взрослого и детей с опорой 
на личностно ориентированную модель обучения 
(Лактионова, 2011). 

На основе комплексного анализа основных на-
правлений образовательной деятельности в системе 
дошкольного образования можно говорить о суще-
ствовании двух подходов, имеющих серьезные не-
достатки. В первом случае действия дошкольников 
значительно ограничены и они должны следовать 
указаниям взрослых, лишаясь возможности саморе-
ализации и личностного роста. Во втором случае — 
детям предоставляется максимальная свобода дей-
ствий и возможности для всестороннего развития 
личности, но это не гарантирует высокий уровень 
готовности ребенка к школе, где среда жестко регла-
ментирована и характеризуется предельной норма-
тивностью. В связи с этим появляется необходимость 
в расширении и углублении психологических иссле-
дований проблемы становления детской личности в 
системе дошкольного образования (Веракса, Веракса, 
2008; Веракса, 2018).

Раскрывая особенности влияния основных тен-
денций современного дошкольного образования на 
развитие личности ребенка в исследованиях было 
установлено, что у современных детей в наибольшей 
степени страдают такие характеристики личности, 
как инициативность, самостоятельность, креатив-
ность, ответственность (Смирнова, 2019; Bayanova, 
Shishova, 2017; Шишова, 2021).

Образовательная среда, в которой ребенок разви-
вается, обучается и воспитывается, рассматривает-
ся как подсистема социокультурной среды и пред-
ставляет собой систему психолого-педагогических 
условий, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении, в результате взаи-
модействия с которыми происходит развитие лич-
ности. Многие зарубежные и отечественные ученые 
обращают внимание на то, что развивающие воз-
можности образовательной среды реализуются через 
педагога, в значительной степени способствуя рас-
крытию внутреннего потенциала ребенка, интересов, 
склонностей, его интеллектуальному и личностному 
развитию (Слободчиков, 2000; Broström, Johansson, 
et al., 2014; Corcoran, O’Flaherty, 2016). В существую-
щих исследованиях ученые по-разному подходят к 
раскрытию понятия «образовательная среда», по-
строению различных моделей, типологий с различ-
ными классификационными основаниями (Евенко, 
2011; Евтихов, 2014; Карпов, Ясвин, 2003; Соснова, 
2007; Тарасов, 2011; Ткаченко, 2018; Шишова, 2017).

Модель векторного моделирования школьной 
образовательной среды В.А. Ясвина описывает че-
тыре ее типа, где главными категориями выступают 
«свобода-зависимость» и «активность-пассивность»: 
догматическая, безмятежная, карьерная и творче-
ская среда (Ясвин, 2010). Психологическая структура 
образовательной среды по В.А.  Ясвину состоит из 
пространственно-предметного, социального и пси-
ходидактического компонентов. 

В рамках концепции личностно ориентирован-
ного образования В.В. Давыдовым, В.П. Лебедевой, 
В.А.  Орловым, В.А. Ясвиным и другими учеными 
была предложена психодидактическая модель обра-
зовательной среды школы. Авторы подчеркивают, 
что приоритетной стратегией содержания совре-
менного образования является развитие личности 
ребенка и раскрытие ее внутреннего потенциала, ин-
дивидуальности самого ребенка, его способностей, 
самостоятельности и самодеятельности. В этом смы-
сле речь идет об образовательной среде как ресурсе 
личностного развития школьника, где подчеркива-
ется значимость учащегося как субъекта познания, а 
не пассивного наблюдателя (Лебедева, Орлов, Панов, 
1996; Панов, 2004).

Экопсихологический подход разработан В.И. Пано-
вым на основе представления о том, что психическое 
развитие человека детерминировано социокультур-
ными условиями, предметно-пространственным 
окружением, характером взаимодействия, сотрудни-
чества и другими средовыми факторами, а не только 
зависит от профессионального мастерства педагога 
и индивидуально-психологических особенностей 
ребенка. Структурными компонентами образова-
тельной среды являются: деятельностный (техноло-
гический), коммуникативный и пространственно-
предметный (Панов, 2007).

В модели психологической безопасности образова-
тельной среды И.А. Баевой анализируются основные 
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риски и угрозы в образовательной среде, препятству-
ющие психическому развитию ее участников. Автор 
описывает четыре типа образовательных сред, где 
главными категориями выступают «личностно-эмо-
циональная защищенность» и «социально-психоло-
гическая умелость»: либеральная, попустительская, 
манипулятивно-авторитарная и психологически 
безопасная (партнерско-диалогическая) среда (Баева, 
2002).

Структурно-функциональная пятикомпонентная 
модель образовательной среды школы как объекта 
психологической экспертизы рассмотрена в диссер-
тации Е.Б. Лактионовой. В качестве составляющих 
образовательной среды выделяются организацион-
но-управленческий, пространственно-предметный, 
психодидактичесий, социальный и субъектный ком-
поненты. В работе выявлены два типа образователь-
ной среды — индифферентная и психологически 
комфортная (Лактионова, 2011).

Автор антрополого-психологической модели 
В.И.  Слободчиков описывает образовательную сре-
ду как динамическое образование и системный про-
дукт взаимодействия образующего и образующегося. 
Подчеркивается опосредующий характер образова-
тельной среды, качественными характеристиками 
которой являются «насыщенность» (ресурсный по-
тенциал) и «структурированность» (способ органи-
зации). Существует три способа организации обра-
зовательной среды: единообразие, разнообразие и 
вариативность (Слободчиков, 2000).

В рамках коммуникативно ориентированной мо-
дели В.В. Рубцова, образовательная среда рассматри-
вается как совместная деятельность обучающего и 
обучаемых, самих обучаемых и средств ее организа-
ции, которая создает особую среду для формирова-
ния личности и служит основой для развития когни-
тивной и коммуникативной деятельности учащихся. 
Развитие ребенка возможно только в сфере взаимо-
отношения и сотрудничества со взрослыми или дру-
гими участниками образовательного процесса (Руб-
цов, 1996; Рубцов, Ивошина, 2002).

Рассматривая многообразие моделей образователь-
ных сред, порождающих типологии с различными 
возможностями для развития и становления лично-
сти, следует отметить важность типа взаимодействия 
ребенка и взрослого, создающих зону ближайшего 
развития (Цукерман, 2006), способствуя максималь-
ному раскрытию, как возможностей среды, так и ин-
дивидуальных особенностей ребенка (Панов, 2004; 
Слободчиков, 2000; Ясвин, 2001).

Цель исследования

Цель — изучение развивающего потенциала обра-
зовательных сред и влияния профессионального 
мастерства и личностных особенностей педагога на 
становление личности ребенка в современном обра-
зовательном пространстве. 

Гипотеза исследования

Нами была выдвинута гипотеза о том, что уровень 
развития профессионального мастерства педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений, их 
личностное развитие определяет возможности ин-
теллектуального и личностного развития ребенка 
и зависит от системы условий для стимулирования 
качественной работы педагогического коллектива и 
руководителей. 

Выборка

Опытно-экспериментальная база исследования: 
16 дошкольных образовательных организаций в Рес-
публике Татарстан с численностью населения более 
3 млн человек. Среди них 4 дошкольные образова-
тельные организации (ДОО) — лучшие детские сады 
по итогам муниципального рейтинга (утв. приказом 
Министерства образования и науки Республики Та-
тарстан «О рейтинге дошкольных образовательных 
организаций»). Остальные выбраны из числа средне-
статистических детских садов. Группы детских садов 
были разделены на две выборки по итогам муници-
пального рейтинга. В группу А вошли лучшие дет-
ские сады, а в группу Б — среднестатистические ДОО. 
Для осуществления сравнительного анализа уровня 
профессионального мастерства и показателей лич-
ностных характеристик педагогов и детей дошколь-
ного возраста в разных типах образовательной среды 
были сформированы две выборки. В первую выборку 
были включены педагоги и дошкольники из лучших 
детских садов. Вторую выборку составили педагоги и 
дошкольники из дошкольных образовательных учре-
ждений с низкими значениями параметров качества 
образовательной среды. В эмпирическом исследова-
нии c письменным согласием родителей участвовали 
413 дошкольника в возрасте от 4 до 6 лет (M = 5,5 лет), 
413 родителей (матерей) детей-дошкольников и 50 
воспитателей. Исследование проводилось в период с 
2014 по 2022 г. 

Методы исследования 

Для комплексной оценки качества дошкольного 
образования были использованы международные 
шкалы оценки образовательной среды ECERS (Early 
Childhood Environment Rating Scale) (Хармс, Клиф-
форд, Крайер, 2016); была проведена диагностика 
уровня развития профессиональной культуры и ма-
стерства педагогов детских садов (В.Ф. Габдулхаков, 
Л.М. Попов), оценивались выделенные в ходе иссле-
дования индикаторы (самореализации, эмпатийно-
сти, рефлексивности, когнитивности, коммуникатив-
ного ядра, природосообразности, аттрактивности, 
результативности) являются основными (Габдулха-
ков, Попов, 2013); использовались методика исследо-
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вания субъектности педагога Е.Н. Волковой (Волкова 
и др., 2001), и методика исследования креативности 
Е.Е. Туник (Туник, 2006). Для оценки различных ас-
пектов игровой деятельности (уровня замещения, 
особенностей взаимодействия, реализации игрово-
го замысла, развернутости и устойчивости игровой 
идеи) мы использовали экспериментальную ситуа-
цию, предложенную Е.О. Смирновой, А.Н. Вераксой 
(Смирнова и др., 2018).

Методы математической статистики позволили об-
работать полученные эмпирические данные в ходе 
исследования (критерий Колмогорова — Смирнова, 
Т-критерий Стьюдента, дисперсионный и корреляци-
онный анализ). 

Результаты исследования

В ходе исследования был проведен анализ условий 
образовательных сред дошкольного детства, влия-
ющих на траекторию личностного развития детей 
и качество дошкольного образования (по шкалам 
ECERS-R). Вариативность образовательных сред, от-
личающихся развивающим потенциалом, обуслав-
ливают многообразие типов образовательных сред 
различного качества и траекторий развития лично-
сти ребенка. На основе экспертизы образовательной 
среды дошкольного детства была определена совре-
менная типология образовательных сред в системе 
дошкольного образования и особенности станов-
ления детской личности в условиях разной образо-
вательной среды (Шишова, 2021). Экспертиза обра-
зовательной среды с помощью шкал комплексного 
оценивания качества образования детей ECERS-R 
показала, что все дошкольные образовательные уч-
реждения характеризуются разным развивающим 
потенциалом. 

Лучшие дошкольные образовательные организа-
ции характеризуются направленностью на раскры-
тие способностей и индивидуальных особенностей 
ребенка, поддержку детских инициатив и развитие 
креативного мышления. В среднестатистических — 
чаще ориентация на подготовку к школе и дисципли-
нированность. 

По результатам кластерного анализа выделились 
четыре своеобразных современных типа образова-
тельной среды дошкольного детства. В основу кла-
стеризации были положены следующие ключевые 
позиции: 

— условия, созданные в дошкольных образователь-
ных организациях для когнитивного, эмоционально-
го и личностного развития ее субъектов, раскрытия 
внутреннего потенциала ребенка с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей; 

— комплексная и дифференцированная оценка ка-
чества образовательной среды;

— система условий для симулирования качествен-
ной работы педагогического коллектива и руководи-
телей, их включенности в творческое саморазвитие 

для реализации творческого потенциала и активно-
сти, совершенствование профессионального мастер-
ства. 

Так, в креативной образовательной среде в боль-
шей мере, чем в других, заданы и активно поддер-
живаются субъектами образовательной системы 
индивидуальное развитие ребенка и раскрытие его 
творческого потенциала. Приоритетным направле-
нием креативной образовательной среды является 
не только развитие активности ребенка, творческого 
потенциала, но и побуждение потребности в творче-
стве у ребенка, его саморазвитию как творению себя 
и формированию умения самостоятельно ставить 
цели и реализовывать собственные замыслы. В этом 
типе обнаруженная эмпирическая закономерность 
становится не эвристикой, а самостоятельной про-
блемой. Ориентация идет не столько на выполнение 
требований со стороны педагога, сколько на удовлет-
ворение потребности к творчеству через включение 
дошкольника в активную мыслительную, интеллек-
туальную и коммуникативную деятельности.

«Эвристическая образовательная среда» и «Креа-
тивная образовательная среда» были выявлены в 
лучших дошкольных образовательных учреждениях. 
В среднестатистических ДОО — «Стимульно-про-
дуктивная» и «Учебная» типы сред.

Сравнительный анализ уровня профессионального 
мастерства и показателей личностных характеристик 
педагогов и детей дошкольного возраста в разных 
типах образовательной среды показал, что в лучших 
детских садах педагоги чаще ориентированы на са-
мореализацию личности ребенка, порождение идей, 
замыслов и поддержку его инициативных действий, 
помогая ему достигнуть большей самостоятельно-
сти и способствуя исследовательской, творческой 
активности. Развивающее взаимодействие строится 
на способности устанавливать личностный (психо-
логический) контакт, диалог с обучаемым, сопрово-
ждающийся положительными эмоциями радости, 
любопытства, удивления, восторга и удовольствия. 
Характер эффективного педагогического воздей-
ствия в значительной степени определяется в спо-
собности педагога к системной рефлексии, дающей 
возможность увидеть как саму ситуацию взаимодей-
ствия во всех ее аспектах, так и противоположные 
возможности. Эмоциональное качество взаимодей-
ствия взрослого и ребенка помогает мотивировать 
его к обучению и взращивает уверенность в собст-
венных силах. Способность педагога организовать 
когнитивные формы деятельности с интригой на за-
нятиях, ввести детей в ситуацию «ожидания эффекта 
неожиданного» становится важным показателем его 
профессионального мастерства.

Педагоги данной группы характеризуются актив-
ностью, как в деятельности, так и в процессе меж-
личностного взаимодействия, умением переклю-
чаться с одной деятельности на другую, позитивным 
самоощущением, высокой степенью креативности в 
условиях свободы выбора и возможностями для реа-
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лизации творческого потенциала, склонны к сотруд-
ничеству, отличаются потребностью в саморазвитии 
и стремлением к личностному росту. 

Образовательная среда с низким качеством образо-
вания способствует снижению продуктивности педа-
гогической деятельности, низкой активности и эмо-
циональности педагогов, что приводит к избеганию 

ответственности в деятельности и процессе общения, 
к неустойчивости в достижении цели, к неспособно-
сти руководствоваться волевым контролем, тревож-
ностью в трудных ситуациях, неудовлетворенности 
повседневной деятельностью и отсутствием стремле-
ния к профессиональному и личностному обогаще-
нию (Таблица).

Таблица  
Различия в показателях профессионального мастерства и личностных характеристиках педагогов в разных типах 
образовательной среды

Список показателей
Средние значения

t-критерий
Группа А Группа Б

Индикаторы профессионального мастерства педагога (Л.М. Попов, В.Ф. Габдулхаков)

Самореализация 2,14 1,73 4,55***

Эмпатийность 2,01 1,05 5,41***

Рефлексивность 1,93 1,67 2,86**

Когнитивность 2,03 1,83 2,7**

Коммуникативное ядро 1,93 1,57 4,1***

Природосообразность 1,90 1,97 –1,44

Аттрактивность 1,73 1,67 1,44

Результативность 2,37 2,11 3,43**

Субъектность (Е.Н. Волкова)

Активность 7 5,08 3,34**

Способность к рефлексии 7,52 4,6 2,78**

Свобода выбора и ответственность за него 7,61 4,08 4,15***

Осознание собственной уникальности 7,13 4,96 2,73**

Понимание и принятие другого 6,61 3,72 3,57***

Саморазвитие 7,43 5,16 3,10**

Креативность (Е.Е. Туник)

Саморазвитие 8,38 6,56 3,14**

Сложность 15,15 13,14 2,09*

Примечание: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001

Table  
Differences in indicators of professional skills and personal characteristics of teachers in different types of educational 
environments

Indicators
Mean

t-test 
Group A Group B

Indicators of professional skill of a teacher (L.M. Popov, V.F. Gabdulkhakov)

Самореализация 2.14 1.73 4.55***

Empathy 2.01 1.05 5.41***

Reflexivity 1.93 1.67 2.86**

Cognitive 2.03 1.83 2.7**

Communication core 1.93 1.57 4.1***

Natural conformity 1.90 1.97 –1.44
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Attractiveness 1.73 1.67 1.44

Efficiency 2.37 2.11 3.43**

Subjectivity (E.N. Volkova)

Activity 7 5.08 3.34**

Ability to reflect 7.52 4.6 2.78**

Freedom of choice and responsibility for it 7.61 4.08 4.15***

Awareness of your own uniqueness 7.13 4.96 2.73**

Understanding and accepting others 6.61 3.72 3.57***

Self-development 7.43 5.16 3.10**

Creativity (E.E. Tunik)

Self-development 8.38 6.56 3.14**

Complexity 15.15 13.14 2.09*

Note: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001

На основе изучения качественных характеристик 
образовательных сред (по шкалам ECERS-R) делается 
вывод о том, что специфика образовательной среды 
задает вектор развития ребенка, способствуя (или не 
способствуя) раскрытию индивидуальных особенно-
стей (Шишова, 2017). Уровень развития профессио-
нальной культуры и мастерства педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений, их личностное 
развитие определяет возможности интеллектуаль-
ного и личностного развития ребенка и зависит от 
системы условий для стимулирования качественной 
работы педагогического коллектива и руководите-
лей, их включенности в творческое саморазвитие для 
реализации творческого потенциала и активности, 
совершенствования профессионального мастерства 
(Захарова и др., 2023; Schad, Johnsson, 2019).

Для исследования личностного развития дошколь-
ников использовалась методика оценки различных 
аспектов игровой деятельности (Смирнова и др., 2018). 
Самостоятельность, креативность, ответственность, 
инициативность как базисные характеристики лич-
ности дошкольника (Трифонова, 2018) выявлялись в 
процессе наблюдений и путем предложения игровых 
проблемных ситуаций. С целью проверки достовер-
ности различий в выраженности различных аспектов 
игровой деятельности детей в разных типах образо-
вательных сред было проведено сравнение средних 
значений (использовался однофакторный дисперси-
онный анализ, p < 0,05), в результате которого были 
получены достоверно значимые различия по следу-
ющим диагностическим критериям: «замещение» 
(F = 25,72); «взаимодействие» (F = 29,3), «игровой за-
мысел» (F = 13,76); «инициативность» (F = 5,25). 

Обсуждение результатов

Были установлены достоверные различия в уров-
нях развития игры современных дошкольников, 

обучающихся в лучших и среднестатистических до-
школьных образовательных учреждениях. Образо-
вательная среда влияет на каждого субъекта обра-
зовательного процесса и от ее качества зависит 
личностное развитие детей в его интеллектуальной, 
социальной и личностной составляющих. Образова-
тельная среда дошкольного детства стимулирует раз-
витие субъектности дошкольников, интегрирующее 
такие атрибутивные характеристики, как активность, 
самостоятельность, креативность, конструктивное 
взаимодействие с окружающей средой, стремление к 
саморегуляции посредством овладения мотивирую-
щей, активизирующей и направляющей функциями 
субъектности, проявляющимися в уровнях разви-
тия игровой деятельности дошкольников. Позитив-
ное личностное развитие дошкольников наиболее 
успешно происходит в условиях, когда среда, способ-
ная побуждать и увлекать обучающихся к проявле-
нию активности и инициативности, обеспечивает 
возможности для раскрытия внутреннего потенци-
ала личности ребенка, становления его субъектного 
начала, развития креативного мышления и способ-
ствует индивидуальному развитию ребенка. В свою 
очередь предельная нормативность, отсутствие вари-
ативности и поддержки индивидуальности ребенка 
обуславливают своеобразие его личностного разви-
тия: снижение познавательного интереса, обеднен-
ность игровой деятельности, ограниченность круга 
интересов и др.

Тема игры является одной из самых острых про-
блем в современной дошкольной педагогике и пси-
хологии. Ценность игры для детского развития при-
знается практически всеми специалистами. Доказано, 
что именно игровая деятельность имеет решающее 
значение для формирования главных новообразова-
ний дошкольного детства: произвольного поведения, 
творческого воображения, самосознания и пр. Имен-
но игра является содержанием общения дошкольни-
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ков, в ней складываются межличностные отношения 
и коммуникативные способности детей.

Однако, несмотря на эти общепризнанные и без-
условные аргументы, игра все больше вытесняется из 
системы дошкольного образования.

В режиме дня детских образовательных учре-
ждений на свободную игру фактически не остается 
времени. Формирование игры не является самосто-
ятельной задачей дошкольного образования (Суе-
тайте-Волунгявичене, 2021). В результате уровень 
развития игры современных дошкольников резко 
снижается, что подтверждается в многочисленных 
исследованиях Е.О. Смирновой (Смирнова и др. 2018; 
Смирнова, 2019), в которых участвовали дошкольни-
ки 3–5 лет из ДОУ Москвы, показало, что низкий 
уровень игры (когда она сводится к манипуляциям 
и однообразным действиям с игрушками) наблюдал-
ся у 60% детей. Высокий уровень, для которого ха-
рактерны развернутые ролевые отношения и созда-
ние игрового пространства, зафиксирован только в 
исключительных случаях (у 5% детей). Таким обра-
зом, игра старших дошкольников находится в основ-
ном на низком уровне. 

Результаты корреляционного анализа показывают, 
что профессиональное мастерство педагога влия-
ет на развитие игровой деятельности ребенка: спо-
собности играть самостоятельно, без предложений 
взрослых; избранные черты замены (предметная, 
позиционная, пространственная); особенности вза-
имодействия (организационные и внутриигровые); 
и игровую идею (уровень идеи, ее развитие, ее реали-
зация). Развитие детской игры зависит от некоторых 
показателей профессиональных качеств педагогов в 
отношении их способности обеспечивать самореали-
зацию детской личности через создание условий для 
стимулирования детской любознательности и уче-
ния, поддержку активности детей в процессе обуче-
ния, соблюдение баланса между действиями, иници-
ированными взрослыми и самими детьми, создание 
рефлексивного поля, использование индивидуаль-
ного подхода к детям, различных стратегий индиви-
дуализации обучения, технологий разноуровневого 
обучения, личностно ориентированного обучения и 
организации общения с учетом реальных потребно-
стей детей. 

Выводы

Именно дошкольный возраст является одним из 
сенситивных периодов когнитивного, эмоциональ-
ного, коммуникативного и личностного развития 
детей. Поэтому при проектировании развивающей 
предметно-пространственной среды в детских до-
школьных учреждениях необходимо оптимально 
согласовывать внешние условия с внутренними для 
полноценного, обогащающего психического разви-
тия субъектов образования, что предполагает вклю-
чение ребенка и в многообразную деятельность. 

Трансформация игровой деятельности детей в «дет-
ские деятельности» — игра-рисование, игра-проек-
тирование и конструирование, игра-исследование, 
игра-экспериментирование, будут способствовать 
свободному развитию, творческой инициативе, са-
мостоятельности, активной познавательной позиции 
ребенка и приводить к повышению у детей когнитив-
ных функций, связанных с развитием памяти, мыш-
ления, воображения, вербально-коммуникативной и 
познавательной деятельности.

Таким образом, в ходе исследования было показано, 
что образовательная среда может быть поддержива-
ющая, развивающая, насыщенная, комфортная или, 
в некоторых случаях, нейтральная, в той или иной 
степени будет способствовать эффективному фор-
мированию игровой деятельности детей дошкольно-
го возраста. Детская игра возникает из условий жиз-
ни ребенка в окружающей среде. Игра объединяет 
«взрослый мир» и «мир детей», обеспечивая создание 
условий для их психического развития и «взросле-
ния», тем самым подготавливая ребенка к дальней-
шей жизни.

Учитывая тот факт, что система оценки качества 
дошкольного образования должна быть сфокуси-
рована на оценивании психолого-педагогических 
условий согласно ФГОС ДО, исключается использо-
вание оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценивания работы организации. Психо-
логически значимыми условиями, формирующими 
когнитивное, эмоциональное, личностное развитие 
дошкольников, являются состояние образователь-
ной среды и уровень профессионального мастерства 
педагога и необходимость рассмотрения целостной 
социокультурной ситуации в контексте взаимосвя-
зей социальных параметров образовательной среды 
и психологических качеств ее участников.

Практические рекомендации

При организации игровой деятельности в системе 
дошкольного образования педагогу необходимо учи-
тывать:

— резильентность предметно-развивающей сре-
ды: эта среда должна обеспечивать комфортность 
и успешность игровой деятельности ребенка, усло-
вия для специфичных видов деятельности детей до-
школьного возраста и развития интеллектуальных 
способностей детей, критического мышления, фор-
мирования навыков коллективной работы в процес-
се познавательно-исследовательской деятельности и 
научно-технического творчества;

— интегративность познавательной деятельности: 
познание ребенка во время игры должно быть ин-
тегративным (междисциплинарным), строиться на 
разных областях естественных наук, инженерного 
творчества, математики, цифровых технологий. В ос-
нове данной интеграции лежит метод проектов, ба-
зирующийся на познавательном и художественном 
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поиске и имеющий конкретный реальный продукт в 
качестве результата деятельности;

— игра должна учитывать психологию речевой 
деятельности: очередной результат игровой (позна-
вательно-исследовательской) деятельности должен 

попадать в «ловушку памяти» ребенка и становиться 
его собственным достоянием;

— ориентация на познавательные интересы ребенка 
(творчество нельзя навязать извне, оно рождается на 
основе внутренней потребности).
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