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Аннотация. Цель исследования – определить связь между уровнем развития игры детей 

3–4 лет и особенностями организации домашней среды ребенка. В исследовании при-

няли участие 32 ребенка (17 девочек и 15 мальчиков, возраст 3–4 года) из 4-х дошколь-

ных групп и их родители (по одному от семьи). Уровень игры оценивался путем струк-

турированного педагогического наблюдения за детьми в естественных условиях до-

школьной группы (лист наблюдения был разработан авторами статьи на основе «Шка-

лы оценки параметров процессуальной игры на третьем году жизни» Е. О. Смирновой  

и др.) и с помощью стандартизированной психолого-педагогической диагностики 

«Шесть кукол» (Т. И. Пухова). Оценка домашней среды проводилась с помощью анке-

тирования родителей. Результаты исследования показали, что домашний игровой опыт 

ребенка (в том числе на прогулке с родителями и сверстниками), наличие у ребенка 

братьев или сестер, домашней библиотеки, опыт чтения книг ребенку родителями не 

связаны с уровнем развития игры. Тогда как значимые связи проявляются с психолого-

педагогическими условиями в дошкольной группе. Именно детский сад с высоким 

уровнем психолого-педагогических условий для развития игры рассматривается как 

источник повышения компетентности родителей в организации домашней среды, под-

держивающей развитие игры. 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the relationship between the level of 

development of child play (in age 3–4 years) and the characteristics of children’s home 
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environment. There were 32 children (15 boys and 17 girls, 3–4-year-old) from 4 preschool 

classrooms participated and their parents (one per family). The level of play was assessed 

through structured pedagogical observation of children in the natural conditions of a 

classroom (an observation sheet was developed by the authors of the article based on the 

“Scale for assessing the parameters of procedural play in the third year of life”, authors 

E. O. Smirnova et al.) and with the help of a standardized psychological-pedagogical 

diagnostics “Six dolls” (T. I. Pukhova). The home environment was assessed using a parent 

survey. The results of the study showed that the child’s play experience at home (including 

outdoor play with parents and peers), whether the child has brothers or sisters, a home library, 

and the experience of parents reading books to the child are not associated with the level of 

play development. Whereas significant connections appear with psychological and 

pedagogical conditions in the preschool classroom. It is a kindergarten with a high level of 

psychological and pedagogical conditions for the development of play that is considered as a 

source of increasing the competence of parents in organizing a home environment that 

supports the development of play.  

 

Keywords: Home environment, Preschool education, Play, Play development, Parental 

competence. 

 

 

 

Введение  

Через игру ребенок знакомится с внешним миром и человеческими 

отношениями. При наличии разнообразных данных о структуре и генезисе 

игры, ее значения для развития ребенка все еще актуален вопрос о том, ка-

кие психолого-педагогические условия необходимо создавать с учетом со-

временного контекста развития института семьи и образования, чтобы игра 

ребенка к концу дошкольного возраста достигала высокого уровня, ведь 

именно такой уровень игры стимулирует развитие важнейших новообразо-

ваний дошкольного возраста: воображения, ровеснической коммуникации, 

саморегуляции (Бодрова, Леонг, 2003; Выготский, 2017; Кравцова, Крав-

цов, 2019; Хаккарайнен, Бредиките, 2020; Шиян и др., 2022; Эльконин, 

2021; Якшина, 2020; Сингер, Де Хаан, 2019). Успешность обучения ребен-

ка в школе, предпосылки овладения учебной деятельностью складываются 

еще в дошкольном возрасте и также обусловливаются уровнем развития 

игры (Кравцова, Кравцов, 2019). Доступность возможностей для игры свя-

зана с эмоциональным благополучием ребенка (Холодова и др., 2020). 

Вопрос о том, что игра постепенно уходит из жизни детей и не дос-

тигает должного уровня, становится предметом многих научных трудов. 
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Так, в исследовании уровня развития сюжетной игры дошкольников  

Е. О. Смирнова отмечает, что 60 % дошкольников свойствен низкий уро-

вень и лишь 5 % высокий, как исключение (2013).  

Согласно культурно-историческому пониманию игры, в освоении 

ребенком игры важна роль социальной среды: она рассматривается как ис-

точник культурного развития ребенка, а не просто как его фактор, «источ-

ник возникновения всех специфических человеческих свойств личности, 

приобретенных ребенком» (Выготский, 1984, с. 265). В социальной среде 

ребенок черпает «идеальную форму», в том числе для игры. Такой соци-

альной средой является взаимодействие с детьми более старшего возраста 

и взрослыми, если они являются носителями игровой культуры. Особенно 

важна роль среды и взрослого как посредника в освоении игры в младшем 

дошкольном возрасте. Вместе с тем, как отмечают исследователи (Трифо-

нова, 2020; Якшина, Ле-ван, 2022), очень редко можно встретить взрослых, 

которые понимают игру как самоценную и важную для развития ребенка 

деятельность и создают именно для такой игры соответствующие условия, 

в том числе становятся сами партнерами детей по игре, чтобы обеспечить 

«структурное и содержательное усложнение детской деятельности, в ходе 

которой и происходит становление возрастных новообразований и способ-

ностей ребенка» (Трифонова, 2020, с. 72).  

 

Формулировка научной проблемы 

С одной стороны, признается важность игры для ребенка младшего 

дошкольного возраста, с другой – характеристики среды, создаваемой 

взрослыми для развития игры дошкольника (в частности, домашней среды 

ребенка), недостаточно изучены и есть необходимость повышения роди-

тельской компетентности в вопросах содействия развитию игры ребенка. 

Последнее связано с тем, что современные семьи все больше реализуют 

модель интенсивного родительства (intensive parenting), что предполагает 

«детоцентричные, направляемые экспертами, эмоционально поглощаю-

щие, трудоемкие и финансово затратные» методы (Hays, 1998), то есть 

стремление наполнить жизнь ребенка «полезной» деятельностью и недо-

оценивание важности свободной игры для его развития.  

Под домашней средой мы понимаем не только материальное окру-

жение ребенка (игрушки, книги) в пространстве жилья, но все ресурсы 
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пространства, которое используют родители для совместной деятельности 

с ребенком, и тип взаимодействия со взрослыми и сверстниками, органи-

зацию детского времени.  

Научная ценность исследования определяется отсутствием данных  

о связи характеристик домашней среды с развитием игры детей младшего 

дошкольного возраста. Вместе с тем исследования показывают (например, 

EPPE), что для академической и социально-эмоциональной успешности 

ребенка в школе важно качество образовательной среды детского сада и 

семьи, в частности, такие характеристики домашней среды до школы, как 

наличие книг, характер родительского чтения и игры с ребенком (Melhuish, 

1999). 

 

Предмет исследования  

Предметом исследования является взаимосвязь уровня развития ре-

жиссерской игры у младших дошкольников с психолого-педагогическими 

условиями для ее развития с фокусом на особенностях организации этих 

условий в домашней среде ребенка. Это исследование является частью 

комплексной работы по изучению взаимосвязи уровня развития режиссер-

ской игры у детей 3–4 лет с качеством условий для ее развития не только  

в домашней среде, но и в детском саду, проведенной в рамках магистер-

ского исследования в рамках обучения по программе «Проектирование и 

экспертиза дошкольного образования (культурно-исторический подход 

Л. С. Выготского)» в 2021–2023 гг. 

 

Цель исследования  

Цель исследования – определить связь между уровнем развития игры 

детей 3–4 лет и особенностями организации домашней среды ребенка. 

 

Методы исследования и выборка 

Использовались следующие методы: структурированное педагогиче-

ское наблюдение за игрой детей в естественных условиях дошкольной 

группы, психолого-педагогическая диагностика уровня развития режис-

серской игры в лабораторных условиях. Домашняя среда изучалась через 

анкетирование родителей. 
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Цель педагогического наблюдения – собрать объективные данные  

о том, как играют дети в естественных условиях среды дошкольной груп-

пы и какие психолого-педагогические условия созданы в этой группе.  

В процессе наблюдения использовалась шкала, разработанная нами на ос-

нове «Шкалы оценки параметров процессуальной игры на третьем году 

жизни» (Смирнова и др., 2007). В нашей «Шкале оценки параметров ре-

жиссерской игры у младших дошкольников» сохранены параметры игры и 

показатели параметров и внесены изменения в критерии оценки показате-

лей игры, так как шкала ориентирована на оценку уровня развития игры  

в целом, а у режиссерской игры есть характеристики, присущие только ей, 

отличные от процессуальной. Наблюдение проводилось во второй полови-

не дня после дневного сна в привычной и знакомой детям обстановке. 

Присутствующим в группе детям предлагалось поиграть по их желанию  

в течение 40 минут. Мы фиксировали наблюдения (с помощью видеокаме-

ры и письменно) только за теми детьми, которые играли в режиссерскую 

игру. Далее данные наблюдения расшифровывались и подвергались каче-

ственному и количественному анализу. 

Для проведения психологической диагностики уровня развития ре-

жиссерской игры детей была использована методика «Шесть кукол» (Пу-

хова, 2000). Она позволяет оценить действия и речь ребенка при взаимо-

действии со стимульным материалом с помощью контент-анализа «по ка-

тегории вербализуемых действий» (Пухова, 2000, с. 167) на развернутость 

режиссерской игры и выявить различия между игрой разных детей.  

В качестве материала для проведения диагностики используются: 

 шесть фигурок животных (из которых четыре чуть большего раз-

мера: две мужские и две женские, и две меньшего размера); 

 шестнадцать предметов мебели и домашнего обихода (стол кухон-

ный, холодильник, телевизор, четыре кровати, диван, мойка кухонная, 

умывальник, стиральная машина, четыре стула, пианино, чайник, книжка, 

светильник, пирог); 

 кукольный домик двухэтажный с четырьмя комнатами. 

Подобных игрушек в группах, которые посещали дети выборки, не 

было, что дополнительно способствовало мотивации к игре. Диагностика 

проводилась в отдельном помещении. Экспериментатор с ребенком распо-

лагались за столом. Проводилась предварительная беседа с целью нала-
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дить контакт и косвенно определить контекст игры. Задавались вопросы: 

«Расскажи, пожалуйста, во что тебе нравится играть? Какая твоя любимая 

игрушка? У тебя есть сестра или брат? С кем ты живешь?». После беседы, 

следуя этапам методики «Шесть кукол», предлагалось выполнить рисунок 

«Нарисуй человечка, похожего на себя», но в итоговом варианте при ана-

лизе он не использовался (Пухова, 2000, с. 66). После беседы начиналось 

знакомство с игрушками. Экспериментатор доставал игрушки поочередно 

и предлагал назвать их. У ребенка была возможность их рассмотреть и по-

трогать.  

На следующем этапе ребенок озвучивал, кто кем будет из этих фигу-

рок и чем они будут заниматься. Затем ему предлагалось играть и коммен-

тировать свою игру. Если ребенок действовал молча, экспериментатор об-

ращался с просьбой говорить. Когда игра заканчивалась, задавался вопрос: 

«А что еще они могут делать?».  

Продолжительность игры замерялась. Процедура диагностики запи-

сывалась на видео. В среднем диагностика занимала 45 минут. Далее про-

водился анализ и расшифровка видео, в котором фиксировались действия 

и речь ребенка. Для дальнейшего сравнения речи присваивалась числовая 

характеристика. Все числовые характеристики были сведены в общую таб-

лицу. После окончания сбора данных сводная таблица обрабатывалась с 

помощью методов статистического анализа. 

Опросник для анкетирования родителей был разработан нами для 

получения информации о домашней среде ребенка с точки зрения развития 

режиссерской игры. Нам важно было узнать:  

 есть ли у детей возможность получить опыт игры вне стен детско-

го сада;  

 есть ли в семье практика чтения и использования художественных 

произведений в сюжетах игр; 

 есть ли в ближайшем окружении играющие взрослые и дети. 

Бланки анкеты раздавались в бумажном виде. Ответы родителей 

вносились в онлайн-формы для дальнейшей обработки результатов. 

В исследовании приняли участие 32 ребенка (17 девочек и 15 маль-

чиков, средний возраст 3 года 11 месяцев) из 4-х дошкольных групп двух 

детских садов города Костромы и их родители (по одному от семьи). Дети 
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были выбраны путем рандомизации, по 8 из каждой группы. У большинст-

ва детей (69 %) есть старшие сиблинги, 28 % семей многодетные.  

 

Выводы  

О совместном взросло-детском времяпрепровождении большинство 

родителей ответили, что любят с ребенком читать, гулять, ходят на разви-

вающие занятия, играют в настольные игры. В 56 % семей с детьми часто 

взаимодействуют (читают, играют в куклы, гуляют, катают машинки, иг-

рают в ролевые игры, домашний театр, занимаются с детьми и т. п.) не 

только родители, но еще и бабушки/дедушки, в 13 % семей еще кто-то (ня-

ня, друзья/знакомые). 

При рассмотрении показателей «Опыт игры дома со взрослыми» об-

наружено, что 37,5 % от общего количества респондентов заявили об играх 

с детьми (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Опыт игры со взрослым вне стен детского сада 

 

 

Говоря о времяпрепровождении «ребенок – ребенок», 29 респонден-

тов (91 % от общего количества) указали, что его ребенок играет со стар-

шими братьями, сестрами и детьми знакомых дома или во дворе (Рис. 2).  

В открытом вопросе о том, чем ребенок любит заниматься дома, 78 % ро-

дителей указали, что любит играть (некоторые уточняли, что именно за иг-

ры – «с куклами», «в дочки-матери» и т. д.). 
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Рис. 2. Опыт игры с другими детьми вне стен детского сада 

 
 

Следует отметить, в анкетах родителей не было вопросов уточняю-

щих, что они понимают под термином «игра». Исходя из описания родите-

лей, дома – это игры с использованием тематических атрибутов. Были 

упомянуты тематические наборы «Доктор», «Парикмахер», «Кухня». Ро-

дители девочек писали об игре в дочки-матери и куклы. Когда разговор 

коснулся общения во дворе, то в основном речь шла о прятках, догонялках, 

песочнице, катании на велосипеде или самокате. 

Несмотря на наличие у большинства детей опыта игры со взрослыми 

и другими детьми (по словам респондентов), методика «Шесть кукол» по-

казала, что дети, с которыми играют взрослые, не показывают высокого 

уровня режиссерской игры. Исходя из анализа, можем предположить, что  

с девочками родители играют чаще, чем с мальчиками. 

В связи с тем, что для развития режиссерской игры необходима ра-

бота с текстом (чтение, обсуждение, сценография и разыгрывание фраг-

ментов художественных произведений) (Кравцова, 2019), нам было важно 

узнать об условиях, созданных дома для знакомства с литературными про-

изведениями, о наличии и чтении книг. Чуть более половины выборки 

(59 %) имеют дома достаточно книг (книжный шкаф, несколько полок или 

стеллажей), у остальных есть несколько книг. Все респонденты указали, 

что читают детям. Однако регулярно это делают менее половины родите-

лей (Рис. 3). 
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Рис. 3. Периодичность чтения взрослого ребенку 

 

 

Таким образом, опыт совместного чтения со взрослым получают так 

или иначе все дети. Вне зависимости от частоты чтения, большинство ро-

дителей указали, что обсуждают прочитанное с детьми (Рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Детский опыт обсуждения прочитанного со взрослым дома 
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Так как наше исследование сфокусировано на изучении режиссер-

ской игры, в анкету мы внесли вопрос о разыгрывании эпизодов прочитан-

ных произведений с помощью игрушек и фигурок (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Детский опыт разыгрывания прочитанного со взрослым дома 

 

 

Собранные данные показывают, что только у 22 % детей есть опыт 

разыгрывания сюжетов в условиях домашней среды, но осталась неясной 

его регулярность и характер (вовлеченность взрослого и ребенка, наличие 

связного сюжета или отдельных игровых действий, наличие игровой им-

провизации, а не следования тексту). 

Представим результаты диагностики по методике «Шесть кукол». 

Зафиксировано минимальное время игры 2 мин 22 с, максимальное – 

36 мин, среднее значение 9 мин 25 с (исключая время беседы, рисунка, 

знакомства с материалами и их расстановки). Под временем игры здесь 

понимается специфический период в рамках диагностики, который не 

включает вводную беседу, знакомство с персонажами и рисование ребен-

ком себя. 

Продолжительность игры значимо не связана ни с одной из перечис-

ленных выше характеристик домашней среды. При наблюдении отмечено, 

что большинство детей перечисляют характеристики предметов и только 

простые действия, не объединяющиеся в сюжет. Таким образом, говорить 
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о полноценной режиссерской игре у таких детей мы не можем – скорее, 

это переходная стадия с отдельными игровыми действиями. 

В результате анализа данных выделены 4 подгруппы детей: 

1) рассказывают возможные действия, но к игровой деятельности не 

переходят; 

2) комментируют действия, но к игровой деятельности не переходят; 

3) начинают рассказывать и плавно переходят к игровой деятельности; 

4) сразу переходят к игровой деятельности. 

О первых двух группах мы можем сделать вывод, что они осуществ-

ляют предметную деятельность, а в двух последних – о наличии режиссер-

ской игры. Анализ показал, что качество игры не связано с количеством 

используемых фигурок. 

С точки зрения продолжительности игры ни одна из описанных вы-

ше характеристик домашней среды не обнаружила значимые различия. Но 

на продолжительность игры также повлияло участие взрослого (диагноста, 

что предполагала методика). Не все дети были способны действовать в иг-

ровом пространстве без помощи взрослого. Им требовалась внешняя моти-

вация в разной степени, которая выражалась в репликах диагноста. Детям 

требовалась речевая поддержка взрослого, но в целом около трети обходи-

лись 1–3 репликами, чуть больше трети требовалось 3–7 реплик и чуть 

меньше трети – более 7 реплик. 

При анализе режиссерской игры по методике отмечено, что у 15,6 % 

детей возникают замещения. 

По параметру «Количество действий» мы также наблюдаем, что ни 

одна из характеристик домашней среды не была различающей. Более 

62,5 % детей из семей с разными домашними условиями прокомментиро-

вали небольшое количество разных действий (от 3 до 18). И чуть более 

трети выборки – более 18 действий. И только несколько участников иссле-

дования комментировали много действий. 

Включение ролевой речи во взаимодействие персонажей является 

одной из качественных характеристик развития режиссерской игры. При 

рассмотрении опыта чтения, обсуждения прочитанного и разыгрывания 

сюжетов дома и их связи с наличием сюжета не было обнаружено значи-

мых различий у детей, домашняя среда которых различается по данным 

параметрам. 
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Качественный анализ выборки и педагогическое наблюдение за 

детьми в естественной среде показали, что в одной из дошкольных групп 

уровень развития режиссерской игры, несмотря на разнообразие психоло-

го-педагогических условий их домашней среды и единообразие общих па-

раметров психолого-педагогических условий во всех дошкольных группах 

(количество детей от 25 до 31, детей с ОВЗ нет, режим дня схож, кален-

дарно-тематический принцип построения программ, в среде имеются ма-

териалы для режиссерских игр, проводится работа по чтению и обсужде-

нию программных художественных произведений), был выше. Эти дети 

были выделены в контрастный кластер, было дополнительно проведено 

интервью с педагогами всех групп и описаны особенности психолого-

педагогических условий, отличающие контрастную группу от других. 

Этими особенностями стали: 

 обогащение среды материалами для творчества (в свободном дос-

тупе находились ножницы, цветная бумага, карандаши, фломастеры и дру-

гие материалы для рисования в достаточном количестве на всех детей); 

 обогащение среды полифункциональными материалами (тканями, 

веревками, шнурками, разноцветными крышечками, колпачками, лентами, 

природным материалом и многим другим, что можно использовать для 

создания сценографии); 

 центр строительства обогащен материалами: есть два конструкто-

ра (детали различных геометрических форм, в том числе нетипичных, на-

пример, блок, полублок, брусок, клин, разветвление, арка, римская полуар-

ка, в избыточном количестве), которые позволяют строить в разных мас-

штабах – и для фигурок в 5 см, и в рост ребенка; 

 есть дополнительные материалы, помогающие детям создавать иг-

ровые пространства и сюжеты: мобильные платформы, маленькие фигурки 

животных, персонажей, машинок, абрисы; 

 на стенах обычно представлены фотографии архитектурных объ-

ектов, детских построек и детей в процессе игры, записи с детской речью, 

выставка иллюстраций художественных произведений (сказок), выполнен-

ных различными авторами; 

 в центре науки размещаются тематические макеты и фигурки на-

секомых и животных для игры с ними; 
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 при чтении художественных произведений воспитатель обращает-

ся к детским впечатлениям от прочитанного, удивлению, личному опыту 

детей, эмоциям и чувствам персонажей; 

 педагог создает сценографию по прочитанным художественным 

произведениям из деталей конструктора и полифункциональных материа-

лов и начинает там игру с использованием фигурок и абрисов людей и жи-

вотных во время свободной деятельности детей, пока дети занимаются ря-

дом другими делами (постепенно они вовлекаются в игру воспитателя, по-

сле чего воспитатель оставляет их самостоятельно играть). 

Эти условия признаются специалистами по детской игре и по оценке 

качества образовательной среды важными и необходимыми для развития 

игры дошкольников (Суетайте-Волунгявичене, 2021; Шиян и др., 2021; 

Якшина, 2020; Якшина и др., 2020). 

Был проведен статистический анализ сравнения результатов диагно-

стики у детей из контрастной по психолого-педагогическим условиям 

группы с остальными детьми с использованием непараметрического  

U-критерия Манна-Уитни (так как выборка мала и тест Колмогорова-

Смирнова продемонстрировал, что распределение является дискретным,  

t-критерий Стьюдента был неприменим). Были обнаружены значимые раз-

личия на уровне значимости 0,05 по параметрам: 

 продолжительность игры (средние значения 907,88 в контрастном 

кластере с описанными выше особыми психолого-педагогическими усло-

виями в дошкольной группе и 437,67 в кластере без особых условий,  

P-value = 0,007); 

 наличие сюжета (средние значения 2,62 и 1,75 соответственно,  

P-value = 0,028); 

 количество помогающих реплик диагноста (2,38 и 7,38 соответст-

венно, P-value = 0,001); 

 количество прокомментированных ребенком различных действий 

(50,12 и 16,67 соответственно, P-value = 0,017); 

 интенсивность ролевой речи (2,25 и 1,21 соответственно, P-value = 

0,001); 

 использование предметов-заместителей (1,38 и 1,04 соответствен-

но, P-value = 0,017); 

 взаимодействие между фигурками (1,88 и 1,83 соответственно,  

P-value = 0,048). 
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Заключение 

Таким образом, гипотеза о том, что существует связь между уровнем 

развития режиссерской игры детей 3–4 лет и особенностями организации 

домашней среды ребенка, не подтвердилась. Ни один из параметров до-

машней среды не дал значимых различий ни по одному из параметров 

психолого-педагогической диагностики уровня развития режиссерской  

игры.  

Психолого-педагогическое наблюдение за свободной деятельностью 

детей в естественной среде группы позволило провести качественный ана-

лиз и выявить, что в одной из дошкольных групп выборки уровень разви-

тия игры детей выше. Статистический анализ показал, что у детей из дан-

ной группы действительно наблюдается более развитая режиссерская игра 

по большинству параметров. 

Дополнительные интервью с педагогами помогли описать особенно-

сти психолого-педагогических условий для развития детской игры этой 

группы, которые можно рассматривать как рекомендации для работы с ро-

дителями над повышением уровня их компетентности в области создания 

условий для развития режиссерской игры детей в домашней среде. 
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