
Educational Research in Universal Sciences                                                                                                                                   

ISSN: 2181-3515                                                               VOLUME 3 | SPECIAL ISSUE 3 | 2024 
 

  
 

https://t.me/Erus_uz                       Multidisciplinary Scientific Journal                     January, 2024 9 

 

 

ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - СОВОКУПНОСТЬ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гулбахор Давроновна Ниязова 

Старший преподаватель кафедры «Дошкольного образования» Бухарский 

государственный Педагогический институт. 

 

Аннотация. В статье  обосновываются сущность и содержание работы, 

выявлены особенности социально-личностного развития современного 

дошкольника в образовательной среде ДОУ; представлен теоретический анализ 

проблем социально-личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста, определенна роль игры, игрового пространства как социокультурной 

развивающей среды в социально-личностном становлении ребенка, определены 

теоретико-методологические психолого-педагогического проектирования 

игрового пространства как основной задачи психолого-педагогической 

инноватики. 

Ключевые слова: социализации личности, киберпространства, 

гуманизация, диалогичность, природосообразность, культуросообразност, 

системнсть, синергетический, антропологический, культурологический, 

аксиологический, компетентностный, деятельностный, личностно-

ориентированный, полисубъектный, комплексный, партисипативный. 

 

Аnnotation.    The article substantiates the essence and content of the work, 

reveals the features of the social and personal development of a modern preschooler 

in the educational environment of a preschool educational institution; a theoretical 

analysis of the problems of social and personal development of children of senior 

preschool age is presented, the role of the game, the playing space as a sociocultural 

developmental environment in the social and personal development of the child is 

determined, the theoretical and methodological psychological and pedagogical design 

of the playing space is determined as the main task of psychological and pedagogical 

innovation. 
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polysubjective, complex, participatory. 
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Ускоренные темпы общественного развития предполагают новое 

понимание смысла института образования - как института, выполняющего, 

прежде всего, функцию социализации личности, в процессе которой успешно 

может быть осуществлен процесс овладения социально значимыми 

компетенциями. Именно такой взгляд на образование есть условие быстрой и 

гармоничной интеграции личности в любые социальные структуры.  

В настоящее время можно констатировать несогласованность действий 

различных социальных институтов, направленных на решение задач 

профилактики и предупреждения особого рода деформаций социализации и 

прийти к следующим заключениям: социализация поколения детей, 

претерпевает серьезные изменения в эпоху массовых коммуникаций, Интернета, 

киберпространства, сдвига ценностей, переживаемого Узбекистана  переходного 

периода. Неадекватная социализация ребенка - это явление, которое ведет к 

кризису личности, создавая кризисное напряжение в обществе. Устранение или 

минимизация этого явления будет способствовать улучшению состояния 

общества, снижению конфликтности, повышению эффективности 

общественного развития. Совершенствование современной системы 

отечественного образования в соответствии с принципами гуманизации и 

индивидуализации предполагает максимальный учет психологических 

особенностей развития детей и создание таких условий, которые способствовали 

бы своевременному и полноценному развитию всех сторон личности ребенка, 

его успешной социализации.  

Модернизация образования должна начинаться с системы дошкольного 

воспитания, так как в дошкольном детстве зарождаются основания для 

формирования продуктивных видов деятельности, произвольного поведения, 

создания образа - «Я» ребенка и, в целом, проектирования человеком своей 

жизнедеятельности. Зачатки этих качеств уже существуют в ребенке. А. Маслоу 

говорит о «врожденной потребности к самоактуализации», Ш.А. Амонашвили - 

о «страсти к развитию», М. Монтессори - об «эмоциональном камертоне» и 

«строителе самого себя».  

Социально значимые свойства личности и качества ее индивидуальности 

определяются мерой включения в социокультурное пространство. Образование 

выступает для ребенка как посредник в освоении культурного опыта и как 

условие его духовного роста. Отсюда вырастает проблема «выращивания» таких 

специально спроектированных образовательных пространств, которые бы 

согласовывались с идеями гуманизации, диалогичности, природосообразности  и 

культуросообразности  психолого-педагогического процесса. Таким образом, 

все большее значение приобретает проблема закономерностей и особенностей 
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влияния социокультурной среды на растущего ребенка в современном, 

быстроменяющемся мире. Эта тенденция обусловлена осознанием значимости 

средового фактора для развития личности. Особенно это касается дошкольного 

возраста как определенного «старта» и определенной ступени постижения 

культуры и «выращивания» в ней личности. Поскольку открытая (постоянно 

изменяющаяся) система «социокультурная среда» находится в состоянии особой 

динамики, требуется дополнение имеющихся ее моделей в соответствии с 

тенденциями изменений в современном обществе (Е.Д. Висангириева).  

Для формирования интегративных качеств ребенка, которые определяют 

успешность личностной актуализации и позволяют ребенку самостоятельно 

решать задачи, адекватные возрасту, необходимо опосредствовать развитие 

высшего уровня сфер развития ребенка - произвольности (физической 

активности, социально-эмоциональных процессов, познавательно-речевой 

деятельности, художественно-творческих процессов) через проектирование 

игрового пространства как социокультурной развивающей среды.  

Игровое пространство мы понимаем как совокупность игровой 

деятельности, которая, по сути, является социокультурной практикой; 

предметно-развивающей среды (ее предметно-вещное наполнение, дизайн и 

особая архитектура), способствующей развитию социально-личностной сферы 

ребенка с вершиной в социальной компетентности, а также методического 

наполнения содержания психолого-педагогического сопровождения процесса 

социально-личностного развития ребенка как основного условия эффективности 

этого процесса. 

Системно-структурный подход обеспечивает изучение и проектирование 

игрового пространства как единого целого (игровой деятельности; предметно-

развивающей среды), предполагает организацию работы по социально-

личностному развитию дошкольников в соответствии с психолого-

педагогической системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, 

задач, содержания, средств, методов, форм организации, условий и результатов 

взаимодействия психологов, педагогов с детьми и их родителями. 

Синергетический подход обеспечивает проектирование игрового 

пространства и организацию психолого-педагогического сопровождения 

процесса социально-личностного развития ребенка старшего дошкольного 

возраста с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся 

систем и позволяет рассматривать каждый субъект педагогического процесса 

(дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию.  

Антропологический подход обеспечивает учет закономерностей развития 
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человека как целостности, позволяющий повысить статус психолого-

педагогической диагностики в определении динамики социально-личностного 

развития дошкольников, учитывать различные особенности личностного 

развития ребенка в процессе его социализации и достижения им социальной 

компетентности как вершины социально-личностного развития. 

Культурологический подход обеспечивает учет закономерностей 

социокультурного развития человека. По мнению В.Т. Кудрявцева, культура, 

превращаясь в содержание детской деятельности, не становится субъектом 

сугубо дидактического интереса, она приобретает объективно новую функцию 

материала, на котором ребенок производит ориентацию в сфере человеческих 

отношений. Ребенок не только присваивает, но и творит культуру. «Все 

достижения человечества, — пишет Н.Н. Поддьяков, — вся его культура — это 

результат поисковой деятельности… Овладение человеческой культурой 

должно рождать у детей неистощимый, ненасытный поиск, который выступает 

как основа детского творчества». Процесс социального развития дошкольников 

предполагает не только и не столько усвоение ребенком культурных ценностей, 

сколько становление собственного отношения к нему, преобразования и 

трансформации культурных ценностей в собственные межличностные 

достижения.  

Аксиологический подход обеспечивает учет закономерностей 

социокультурного развития человека в соответствии с определенной ценностной 

направленностью и позволяющий определить совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека.  

Деятельностный подход обеспечивает учет закономерностей организации 

деятельности и становления деятельностной стороны личностного опыта, 

позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим 

миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом 

деятельности. Существенное значение в процессе социализации-

индивидуализации уже в дошкольном возрасте приобретает социальный опыт 

как некая «априорная» сущность, как результат усвоения общественного опыта.  

Личностно-ориентированный подход предполагает признание 

личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и 

интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы 

психического развития, признание культуротворческой функции детства как 

одного из важнейших аспектов социально-личностного развития, признание 

психологического комфорта и блага ребенка приоритетным критерием в оценке 

деятельности социальных институтов. 
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Компетентностный подход обеспечивает организацию образовательного 

процесса, основанного на предоставлении субъекту деятельности (учебной, 

познавательной, игровой и др.) права на самореализацию, приобретение и 

использование компетентности, а также должный уровень профессиональной и 

социокультурной ориентации воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, 

специалистов) в вопросах социально-личностного развития и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Полисубъектный подход предполагает необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, 

школа и др.; мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: 

общество, государство, планета, космос). Реализация концептуально 

обозначенного полисубъектного подхода к социальному воспитанию 

предполагала проведение целенаправленной работы и с родителями. Основная 

цель взаимодействия детского сада с семьей по данному направлению состояла 

в целенаправленном и систематическом повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей. Одно из направлений экспериментальной 

деятельности было связано с повышением психолого-педагогической 

квалификации педагогов.  

Средовой подход обеспечивает целенаправленное решение задач 

организации образовательного пространства в виде спроектированого игрового 

пространства как социокультурной развивающей среды.  

Комплексный, партисипативный подходы обеспечивают взаимосвязь всех 

структурных компонентов системы применительно ко всем звеньям и 

участникам психолого-педагогического сопровождения процесса социально-

личностного развития ребенка.  

Необходимость и актуальность психолого-педагогического 

проектирования игрового пространства в образовательной среде ДОУ 

определяется ролью игровой деятельности как социокультурной практики 

ребенка, как основного условия накопления им социального опыта; предметно-

развивающей среды (ее предметно-вещное наполнение, дизайн и особая 

архитектура) для эффективности процесса социально-личностного развития 

ребенка с вершиной в социальной компетентности. 

Необходимо создание условий для реализации социальных потребностей 

детей, а именно: 

• формирование положительных контактов, доброжелательных 

взаимоотношений, создающих ощущение у ребенка ценности своей личности; 

• признание успехов ребенка значимыми взрослыми, что обеспечивает 

адекватную самооценку, проявления активности, инициативности; 
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• обеспечение реализации потребностей ребенка в познании, что 

стимулирует его интеллектуальную активность; 

• реализация потребности в содержательном и разнообразном общении в 

социальном окружении; 

• организация разнообразной деятельности, способствующей 

самоутверждению, самореализации, формированию уверенности в себе.  

Исходя из вышесказанного, становится очевидным факт необходимости 

проектирования психолого-педагогического сопровождения процесса 

социально-личностного развития ребенка в условиях игрового пространства. 

Психолого-педагогическое сопровождение является сложной социально-

психологической и педагогической деятельностью, охватывающей весь 

образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступает единой 

психолого-педагогической системой. 
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