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Аннотация. Представлены научные основы проектирования игрового пространства в дошкольной образо-
вательной организации: игра как феномен субкультуры ребёнка; аксиологический контекст игры и игрового
пространства; предметный мир игрового пространства; субъектность личности в игровом пространстве; дизайн
игрового пространства дошкольной организации. Определены доминантные ценности, обусловливающие при-
обретение ребёнком опыта творческой деятельности и принятие им игровой ролевой позиции, проявляющей
ценностно-смысловые ориентиры ребенка. Раскрыт характер субъект-субъектных отношений «ребенок–взрос-
лый» в игровом пространстве. Описан дизайн игрового пространства, представленный игрушками как образами
реального мира, отражающими ценности культуры, целями, правилами. Показаны принципы проектирования
дизайна игрового пространства, которые дополнили принципы создания развивающей пространственно-пред-
метной среды дошкольной образовательной организации. 
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Abstract. The article presents the scientific foundations of  designing a play space in a preschool educa-
tional organization: play as a cultural phenomenon, childhood subculture, co-existence, role relations between
children  and  adults,  world  transformation.  Dominant  values  are  defined  as  an environment  for  immersing  a
child with a teacher in traditional Russian values to gain experience in creative activity and a game role posi-
tion that manifests the value and semantic orientations of the child. The character of the subject is presented ‒
child-adult subjective relations in the play space. The design of the game space is  described, represented by
toys as images of the real world, reflecting cultural values, goals, and rules. The article reveals the principles of
designing the design of a play space, which complement the principles of creating a developing spatial-subject
environment of a preschool educational organization.
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Введение
Тренд геймификации образования обусловлен значимостью игры в развитии детей до-

школьного возраста, ее игровыми механизмами (роли, правила, отношения, сюжеты и др.),
формирующими социальный опыт взаимодействия в сообществе сверстников [16]. Игра со-
провождает человека всю жизнь, но именно в детстве создаются игровые миры, оказываю-
щие влияние на становление картины мира человека [17]. Создание игрового пространства в
дошкольной образовательной организации является актуальной и значимой проблемой как
для научного исследования, так и для образовательной практики. 

Й.  Хейзинга,  определяя признаки игры (свобода, отсутствие прямого материального
интереса, определенные правила, обособленность от «обыденной» жизни местом действия и
продолжительностью), подчеркивает значимость организации игрового пространства, в кото-
ром разворачиваются ролевые отношения детей, обуславливающие динамику развития ре-
бенка [13]. На современном этапе развития российского образования геймификация как пе-
дагогическая технология занимает особое место в образовательной практике, поскольку она
стимулирует детей к совместному общению и деятельности, позволяет легко преодолевать
трудности в совместной деятельности и поддерживает к ней интерес на протяжении всего
процесса достижения результатов. В игровом пространстве дети самостоятельно находят се-
бе дела и сами организуют свою деятельность. 

Однако трансформация мира взрослых изменяет и игровое пространство детей до-
школьного возраста. В исследованиях отмечаются изменения, происходящие в дошколь-
ной образовательной организации как среде развертывания детской игры. К таким изме-
нениям относятся: комплектование групп игровым материалом, сокращение времени на
игровую деятельность, увеличение роли компьютерных игр и роботов-трансформеров,
которые индивидуализируют игру, низкая квалификация педагогов в организации и под-
держки игровой деятельности ребенка и др. [4].

Современным профессионалом, который должен быть готов к организации игрового
пространства, является игропедагог. Эта профессия впервые была раскрыта в Атласе новых
профессий [1], где определены надпрофессиональные навыки и умения игропедагога, такие
как системное мышление, межотраслевая коммуникация, мультиязычность и мультикультур-
ность, работа с людьми, навыки художественного творчества.

Цель исследования заключается в определении научных основ организации игрового
пространства в дошкольной образовательной организации. Задачи исследования:

‒ определить базовое понятие исследования  «игровое пространство дошкольной об-
разовательной организации»;

‒ изучить игровое пространство дошкольной образовательной организации как среду
ценностно-смыслового развития ребенка дошкольного возраста;

‒ определить структурные составляющие дизайна игрового пространства дошкольной
образовательной организации;

‒ изучить условия организации игрового пространства дошкольной образовательной
организации.

Методами  исследования  выступили  сравнительно-сопоставительный  анализ  научной
литературы и контент-анализ научных статей, что позволило решить поставленные задачи.

Обсуждение
Научные основы проектирования игрового пространства в дошкольной образователь-

ной организации представлены следующими положениями:
‒ игра как феномен субкультуры ребёнка,
‒ аксиологический контекст игры и игрового пространства,
‒ предметный мир игрового пространства,
‒ субъектность личности в игровом пространстве,
‒ дизайн игрового пространства дошкольной организации.
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Игра как феномен субкультуры ребёнка исследуется в работах учёных XX в. (Л.С. Вы-
готский [3], В.Т. Кудрявцев, Г.К. Уразалиева [7], В.С. Мухина [9], В.И. Слободчиков [11],
Д.И. Фельдштейн [12], Д.Б. Эльконин [14] и др.). Эти всемирно признанные психологи сфор-
мулировали фундаментальные положения, раскрывшие значимость игровой деятельности в
развитии личности ребенка дошкольного возраста и понимание игры как:

‒ пространства психического развития ребенка [3];
‒ проявления субкультуры детства и системы отношений [7];
‒ среды культурной идентичности, открытия ценностей и личностных смыслов [9];
‒ игрового события, воспроизводящего культурное наследие [11];
‒ среды приобретения опыта социальных взаимоотношений [12; 14].
В работах ученых исследовались механизмы, определяющие наполнение ценностями и

смыслами внутреннего мира играющих, трансформирующие жизненные стратегии ребенка.
Смыслы, возникающие в игре, открывают новые грани жизни, ее новое понимание и иной
ракурс видения мира. Отстранение ребенка от своего «Я», встраивание в новую систему от-
ношений с миром, принятие на себя игровой роли выступают психологическими механизма-
ми игры, что в свое время доказал Л.С. Выготский [3]. Ученый описал детские ролевые игры,
называя их «двойным планом» ситуации, когда ребенок играет в больницу: плачет, как паци-
ент, и одновременно радуется, как играющий [3, с. 290]. 

Детский конфликт, по мнению Д.Б. Эльконина, между «хочу» и «могу» выступает
механизмом развития личности ребенка в процессе его разрешения в игровых отноше-
ниях, которые помогают ребенку понять и прочувствовать другого. Так возникает но-
вый уровень понимания: не просто «хочу и буду», а  «попробуй-ка,  как это непросто»
[14]. Атрибуты для игр создают игровой мир и обеспечивают разворачивание игрового
действа,  в  котором развивается  мировидение детей  и  формируются  их  отношения.  Й.
Хейзинга писал: «Арена цирка, игральный стол, волшебный круг, храм, сцена, экран си-
нематографа, судное место – все они по форме и функции суть игрового пространства,
то есть отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные территории, на
которых имеют силу особенные, собственные правила» [13, с. 20].

Аксиологический контекст игры и игрового пространства осмысливается в насто-
ящее время в аспекте требований федеральной образовательной программы дошкольно-
го образования. В этом документе указывается на необходимость наполнения уклада до-
школьной  образовательной организации  ценностями,  создающими  среду  развития  ре-
бенка с учетом его интересов, предоставляя возможность детям самостоятельно и сво-
бодно  выбирать  вид  деятельности  [5].  Д.М.  Яхно,  исследуя  архитектонику  игрового
пространства, отмечает: «Игровое пространство должно быть насыщенным и включать
различные объекты для игры, образования и творчества. Также оно должно иметь воз-
можность трансформироваться в зависимости от вида и направления игры. Важнейшие
характеристики  игровой  среды –  многофункциональность  и  вариативность  позволяют
соединить сразу несколько необходимых для ребенка функций» [15, с. 211]. Автор под-
черкивает значимость архитектурных средств в игровом пространстве как среде воспи-
тания нравственных качеств ребенка, освоения правил жизни.

Вызывают интерес исследования проблемы организации игрового пространства с помо-
щью  специальных  алгоритмов,  позволяющих  автоматически  создавать  игровой  контент
(уровни игры, карты игрового мира, правила игры, текстура, сюжеты и др.). В игровом про-
странстве с помощью компьютерного средства возникает процедурная генерация на основе
генерационного зерна, представленного цепью последовательных событий, в которых рас-
крывается уникальный внутренний мир ребенка [6]. В современных исследованиях изучают-
ся различные функции игрового пространства: образовательная, развивающая, воспитатель-
ная, стимулирующая, организационная и коммуникативная. Принципами проектирования иг-
рового пространства являются: обеспечение динамичности зонирования, эмоциональности,
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открытости и закрытости, современности и наукоемкости, вариативности и обогащенности,
функционального комфорта, надежности и безопасности [8, с. 105].

Ценностями,  наполняющими  игровое  пространство  дошкольной  образовательной
организации, выступают: красота, добро, честность, семья, здоровье и др., воплощенные
в предметах, игрушках, картинах и отношениях детей и взрослых. Ценность «красота»
проявляется в эстетическом оформлении игрового центра активности, гармоничном со-
четании  произведений  искусства  (картин,  книг,  игрушек);  «добро»  раскрывается  как
благо, милосердие в игровых и реальных отношениях детей со сверстниками и взрослы-
ми;  «семья»,  проигрываемая  в  сюжетно-ролевых  играх,  представляет  ребенку  значи-
мость любви, поддержки, взаимоуважения, заботы. В игровом пространстве происходит
интериоризация ценностей, влияющих на становление личностных смыслов ребенка и
его способности к позитивному миропреобразованию.

Предметный мир игрового пространства трансформируется и усложняется, «отзерка-
ливая» инновации ХХI в. В дошкольной образовательной организации игровое пространство
наполняется различными игрушками: куклы, конструкторы, инструменты парикмахера и др.
(для сюжетно-ролевых игр); мячи, ракетки, тоннели, кольцебросы (для подвижных игр), пи-
рамидки, паззлы, лото, головоломки и др. (для дидактических игр). Появляются новые иг-
рушки и игровое оборудование: бизиборды, настенные развивающие панели, мультстудии,
машинки-перевертыши, наборы Lego, роботы, интерактивные полы и др. Утилитарное, по-
вседневное значение каждой игрушки уходит на второй план, уступая место символическому
содержанию (хлеб – домашний уют, палочка – лошадка). Бросовый и природный материал
приобретают новый смысл в зависимости от содержания и сюжета игры. По выражению А.К.
Байбурина, такое изменение смыслового содержания есть «скачок семиотичности» – резкое
изменение статуса предмета, когда предмет приобретает новое, неутилитарное значение [2, с.
40].  Скачок  семиотичности» является культурным механизмом,  создающим игровой мир.
Многие игрушки представляют достижения научных исследований, инженерной и дизайнер-
ской мысли. Они используются в проектной,  исследовательской деятельности,  открывают
детям миры природы, техники, науки, профессий, создавая иное игровое пространство в до-
школьной образовательной организации.

Субъектность личности в игровом пространстве – это теоретическое положение, обу-
словливающее  учёт индивидуальных особенностей  стейкхолдеров  дошкольного  образова-
ния. В.А. Петровский определил сущностные характеристики субъекта: целеустремлённость,
рефлексивность (обладатель образа себя), свобода и ответственность, стремление к развитию
[10].  Субъектами игрового  пространства  являются дети и взрослые (родители /  законные
представители,  педагоги,  социальные  партнеры).  Каждый  стейкхолдер,  заинтересованный
участник, этого пространства становится героем игры со своим характером, ролью, особен-
ностями поведения  и стратегиями победы.  Личное пространство  и  время ребенка  в  игре
предполагает свободу в его действиях и реализации устремлений. Опыт созидания личного
пространства и времени приобретается именно в процессе игры. Ребенок учится создавать
игровой мир, наполнять его предметами в зависимости от идеи и замысла игры. Проживание
и переживание какой-либо жизненной ситуации влияет на внутренний мир играющих, их
опыт взаимодействия и поведения детей и взрослых в реальном мире.

Осмысление  игрового  пространства  как  феномена  культуры  предполагает  новые
ценностно-смысловые и процессуально-организационные характеристики  дизайна.  Ди-
зайн игрового пространства предполагает особую организацию вещных элементов, обу-
словливающих  отношения  играющих.  Игровое  пространство  дети  создают  самостоя-
тельно, путем введения новой системы правил и ценностей, изменения образа и функ-
ции предметов согласно принятой на себя роли. Преобразование игрового пространства
становится отправной точкой разворачивания игры. Функциональными характеристика-
ми игрового пространства являются: размеры игрового центра активности, его границы,
интеграция с другими центрами активности. Дизайн игрового пространства начинается
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с идеи, возникающей в процессе творческого совместного обсуждения детей и взрослых
темы, мотива, сюжета игры, свои чувства и эмоции. Источниками идеи создания игрово-
го  пространства  могут быть мультфильмы,  сказки,  рассказы,  предстоящие праздники,
конкурсы, профессии родителей или других членов семьи.

Принципами организации игрового пространства в дошкольной образовательной орга-
низации выступают:

‒ свобода и самостоятельность детей в выборе сюжета, роли, атрибутов, в определении
правил и механик игры, способов самовыражения в игровых моделях поведения;

‒  ценностно-смысловая  направленность,  ориентация  на  самостоятельное  усвоение
ценностей и открытия личностных смыслов в процессе игрового взаимодействия детей друг
с другом и ребенка с «вещными» элементами;

‒ интеграция и дифференциация реального и образно-игрового содержания и отноше-
ний в игре;

‒  культуросообразность,  выраженная  в  сопричастности  ребенка  ко  времени  и  про-
странству игры, развернутой в сюжетной линии; 

‒ эстетизация игрового пространства и реально-игровых отношений детей;
‒ диалогичность, активное смысловое взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и игрово-

го объекта, разных игровых объектов благодаря установлению их взаимозависимостей.
Составляющие дизайна игрового пространства представлены:
‒ целями, которые дети самостоятельно определяют в процессе обсуждения с воспита-

телем на детском совете;
‒ игровым сюжетом, отражающим время, пространство, ситуации, события современ-

ной жизни детей; 
‒ действиями, позволяющими ребенку самовыразиться в игровом пространстве сред-

ствами общения, имитации, импровизации, ролевого поведения и др.;
‒ правилами, регулирующими временные отношения действий, связи между сформиро-

ванным опытом и случайными ситуациями, появлением новых шансов, персонажей, поворо-
тов сюжета и др.

Новые подходы к организации игрового пространства требуют подготовки игропедаго-
га для системы дошкольного образования, владеющего проектными и игровыми компетенци-
ями, способного через игровые взаимодействия передавать детям ценности культуры и фор-
мировать позитивный опыт социальных отношений.

Таким образом,  XXI в.  изменяет игровое пространство дошкольной образовательной
организации,  наполняя  его  ценностями культуры,  новыми игровыми объектами,  субъект-
субъектными отношениями, правилами. Дизайн игрового пространства позволяет создавать
условия для развития субъектности играющих,  освоения ценностей культуры и открытия
личностных смыслов жизни. Игровое пространство понимается как феномен субкультуры
детства, представляющий ценности игровых и реальных взаимоотношений детей и взрослых.
Это пространство активности и свободы, творческого изобретательства и открытий, многова-
риантности развития сюжетов игр, насыщенное игрушками и другими материалами.
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