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И
сследования, в которых уча-

ствовали дошкольники 3–6 

лет из ДОУ Москвы (Смир-

нова, Рябкова), показали, что игра 

старших дошкольников находится 

в основном на низком уровне. Под-

тверждение проблем игры у детей 

дошкольного возраста выявили Е.О. 

Смирнова и О.В. Гударева, которые 

провели наблюдения за свободными 

играми детей 4,6–6 лет и пришли к 

выводам, что игра современных де-

тей претерпела изменения. Опреде-

лённо можно говорить о том, что игра 

вытесняется из детской жизни, заме-

няется учебной деятельностью [1]. 

Е.В. Трифонова проводила исследо-

вания для определения позиций прак-

тикующих педагогов к игре и пришла 

к выводу — для большинства педа-

гогов игра как самоценная самосто-

ятельная детская деятельность либо 

не существует вовсе, либо её значение 

обесценивается в пользу организован-

ных («педагогически ценных») игр. На 

практике такая позиция приводит к 

парадоксальной ситуации деривации 

игры как ведущей деятельности на 

фоне её тотальной эксплуатации. 

В последнее время во всём мире 

разворачивается общественное дви-

жение в защиту детской игры. Одно из 
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свидетельств этого процесса – созда-

ние Международной ассоциация игры 

(IPA – International Play Association). 

Целью этой ассоциации является 

поддержание ценности детской игры 

и создание благоприятных условий, 

обеспечивающих право каждого ре-

бёнка на игру. IPA также ставит своей 

задачей консолидацию усилий специ-

алистов для исследования состояния 

детской игры в разных странах мира. 

IPA провела масштабное исследо-

вание игры в разных частях света, в 

результате которого были выявлены 

следующие тревожные тенденции, ка-

сающиеся детства и детской игры:

• безразличие общества к теме 

игры и непонимание её важности; 

• приоритет образовательных 

достижений и обучающих занятий, 

акцент на научных знаниях всё более 

вытесняют игру; 

• сворачивание культурных тра-

диций, маркетизация и коммерциали-

зация детства;

• отсутствие или недоступность 

образовательных программ, направ-

ленных на повышение родительской и 

педагогической компетентности.

В связи с данными выводами в Де-

кларации о правах ребенка 1 февраля 

2013 года право ребёнка на игру при-

знаётся приоритетным и отныне отра-

жено в Соглашении по правам ребён-

ка.

Для изменения статуса игровой 

деятельности  в жизни детей от те-

оретически актуальной проблемы к 

практически применяемой на местах 

в дошкольном образовании необходи-

мы квалифицированные кадры, обла-

дающие рядом компетенций. На сегод-

няшний день существует нормативная 

база, поддерживающая позицию важ-

ности осуществления профессио-

нальной деятельности специалиста-

ми, обладающие профессиональными 

компетенциями [2].  

1. Закон об образовании 2013 — Фе-

деральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответ-

ственность педагогических работни-

ков 

1. Педагогические работники обя-

заны:

1) осуществлять свою деятельность 

на высоком профессиональном уровне;

5) применять педагогически обо-

снованные и обеспечивающие высо-

кое качество образования формы, ме-

тоды обучения и воспитания. 

2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–

2017 годы» 

Обеспечение профессионализма и 

высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей. Необ-
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ходимо обеспечить условия для каче-

ственной подготовки и регулярного 

повышения квалификации кадров во 

всех отраслях, так или иначе связан-

ных с работой с детьми и их семьями.

3. Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверж-

дении федерального государственного 

образовательного стандарта дошколь-

ного образования» 

1.2. Стандарт разработан на основе 

Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федера-

ции и с учётом Конвенции ООН о пра-

вах ребёнка, в основе которых заложе-

ны следующие основные принципы:

4) реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме 

игры…

3.4.2. Педагогические работники, 

реализующие Программу, должны об-

ладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 настоящего Стандарта.

4. Профессиональный стандарт — 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учитель) 

Организовывать виды деятельно-

сти, осуществляемые в раннем и до-

школьном возрасте: предметная, по-

знавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссёрская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, со-

здание широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени 

и пространства.

Развитие профессионально значи-

мых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач раз-

вития детей раннего и дошкольного 

возраста с учётом особенностей воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей их развития.

Современные исследования и нор-

мативная база показывают значи-

мость вопроса организации игровой 

деятельности с детьми компетентны-

ми педагогами.

Компетентность — это набор вза-

имосвязанных знаний, умений и спо-

собностей, необходимых для вы-

полнения основной части работы и 

которые: могут быть оценены с точки 

зрения эффективности; могут сравни-

ваться с предварительно разработан-

ными стандартами; могут совершен-

ствоваться путём обучения.

Профессиональная компетентность 

— сумма частных компетентностей, 

образующих новое качество.

Развитие профессиональной ком-

петентности — это постоянно услож-

няющийся  по уровням процесс раз-
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вёртывания субъектности педагога,  в 

ходе его образования и преобразова-

ния на основе формирующих, управ-

ленческих воздействий и управления 

собственным профессиональным раз-

витие.

В МБДОУ отобрано содержатель-

ное поле в повышении компетенции 

педагогов в организации игровой дея-

тельности и разработана модель. Со-

держание деятельности с педагогами 

по повышению компетенции связано 

с управлением игрой и руководство 

игрой. В исследованиях Н.Я. Ми-

хайленко разделяются два понятия: 

«управление игрой» и «руководство 

игрой». Оба эти типа педагогического 

воздействия направлены на формиро-

вание игры, которое рассматривается 

как специальная педагогическая зада-

ча. Под формированием игры понима-

ется планомерный процесс системати-

ческого педагогического воздействия, 

направленный на передачу детям спо-

собов игровой деятельности. В связи с 

этим руководство предполагает вклю-

чение взрослого в сам процесс дет-

ской игры, непосредственное участие 

в игре. Управление предполагает кос-

венные методы воздействия в целях 

сохранения самостоятельного харак-

тера детской деятельности.

Нами разработана модель повы-

шения компетенции педагогов в во-

просах организации игровой дея-

тельности у детей. Модель состоит 

из 4 компонентов, реализующихся 

в определённой последовательно-

сти. Повышение компетенции рас-

сматривается как многоуровневый, 

многоэтапный процесс преобразова-

ния опыта. Динамика развития ком-

петенции происходит по спирали, в 

основании каждого витка выстраи-

ваются 4 поочередно формирующих 

компонента:

1) мотивационный компонент фор-

мирует отношение к руководству игра-

ми детей;

2) теоретическая готовность — со-

вокупность знаний о психолого-педа-

гогических принципах, закономерно-

стях, целях, содержаниях, технологиях 

и ориентирах развития игровой дея-

тельности детей и способов её руко-

водства;

3) технологическая готовность — 

совокупность умений, репрезенти-

рующий опыт известных способов и 

творческое преобразование деятель-

ности по руководству игровой дея-

тельности детей;

4) результативная готовность — 

способность определять продуктив-

ность и результативность деятельно-

сти по руководству игрой детей.

Изучение состояния компетентно-

сти педагогов в вопросах руководства 

играми детей осуществлялось по сле-

дующим направлением: 
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• анкета на выявление проблем  

и трудностей в руководстве игрой (Ко-

марова Н.Ф.); 

• общественно-профессиональ-

ная оценка качества дошкольного об-

разования, раздел «Игровая деятель-

ность»;

• наблюдение (разработаны кар-

ты);

• разработаны профессиональ-

ные показатели компетентности по 

руководству детской игрой.

Мероприятия, направленные на  ак-

тивизацию мотивационной готовно-

сти к руководству игрой, выстраива-

лись по двум  направлениям:

• Формирование психологической 

готовности на основе актуализации ин-

дивидуального опыта.

• Актуализация игровой деятель-

ности в рамках правового поля и про-

граммно-методических документов.  

Мероприятия, направленные на 

формирование теоретической готов-

ности:

• Актуализация имеющихся зна-

ний и опыта по руководству игровой 

деятельностью детей.

• Обогащение знаний и опыта 

по руководству игровой деятельно-

стью детей по следующим разделам: 

совокупность знаний о психолого-пе-

дагогических принципах, закономер-

ностях, целях, содержаниях, техноло-

гиях и ориентирах развития игровой 

деятельности детей и способов её ру-

ководства.

Были проведены и спланированы 

мероприятия: семинары, консульта-

ции, практикумы, деловые тренинги, 

деловая игра, круглый стол, раскрыва-

ющие и изучающие:

• технологии проведения сюжет-

но-ролевых игр: Н.Я. Михайленко, Н.Ф. 

Тарловской, О.В. Солнцевой, В.И. Тур-

ченко, Т.М. Бабуновой, В.А. Деркункой, 

А.Н. Харчевникова.

• организацию народных игр;

• дидактические игры современ-

ных детей;

• игры ТРИЗ;

• проектирование индивидуаль-

ных игровых маршрутов;

• формирование позиции педаго-

га «играющий партнёр» в разные пе-

риоды дошкольного детства;

• использование метода игровых 

проектов.

Мероприятия на формирование 

технологической готовности были на-

правлены развитие практических уме-

ний, осуществление творческого под-

хода к руководству играми детей.

Это деятельный подход и выбор ме-

тодов руководства играми детей; уста-

новление приоритетов игровой дея-

тельности; подбор каждым педагогом 

системы реализации и руководства 

игровой деятельностью. Планируют-

ся следующие мероприятия: откры-
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тые показы, мастер-класс, творческая 

самопрезентация, педагогическая ко-

пилка, деловая игра, панорама. 

Таким образом, приоритет, про-

возглашённый в Федеральном госу-

дарственном стандарте дошкольного 

образования, амплификация детского 

развития в специфических для детей 

видах деятельности, в данном случае 

игре, можно реализовать через ком-

петентных педагогов, обладающих 

теоретическими знаниями, мотиви-

рованных на управление игровой де-

ятельностью, а главное выстраиваю-

щих системную практическую работу, 

варьируя методы и приёмы руковод-

ства игрой. Разработанная модель  

повышения компетенции педагогов 

в вопросах организации игровой де-

ятельности у детей затрагивает все 

компоненты профессиональной дея-

тельности и направлена на изменение 

качества педагогического опыта.
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