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Abstract.  The authors present basic principles of developing kindergarten teachers’ profes-
sional competence described in the experimental vocational training program. It was developed 
on the methodological basis of K.D. Ushinskiy’s ideas, the theory of plot-role plays for pre-
schoolers as a leading type of activity, approaches to observation and forecasting. The argu-
ments reflecting the need to develop preschool teachers’ pedagogical intentionality as a special 
type of preschooler teaching are presented. The basics of experimental learning are also de-
scribed. A model of developing the pedagogical intentionality within the experimental program 
framework is shown. The program content is based on methods of observation and pedagogical 
diagnostics, which theoretical foundation is substantiated in game theory, theory of pedagogical 
observation and forecasting. The basic principles of implementing the program are based on 
methods of active professional training and pedagogical supervision of the humanistic direc-
tion. 

Keywords: educator, professional competence, preschoolers, pedagogical diagnostics, peda-
gogical intentionality, orientation. 
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Самая существенная, самая человечественная 
потребность в человеке есть потребность  
в совершенствовании развития 

К.Д. Ушинский  

Введение 
Сегодня мы переживаем период кардинальных трансформаций, изменений в 

социальной сфере, которые новое поколение будет осваивать как данность и раз-
вивать. Опыт личности затрудняет понимание возможностей, ресурсов нового 
социума. Но уже сейчас с нами живет это новое поколение. Мы видим его, но 
пока не понимаем, что оно из себя будет представлять. Это дети дошкольного 
возраста. Для позитивных социальных перспектив будущего важно, чтобы новое 
поколение было обеспечено благоприятной, развивающей воспитательной сре-
дой. Именно такого рода задача выполняется в детских дошкольных учреждени-
ях (ДОУ) воспитателями. Воспитатели и другие педагогические работники 
должны уметь видеть детей в их целостности, уметь наблюдать за ними, прогно-
зировать их развитие. Педагоги должны работать для воспитанников, видеть 
именно их личность и деятельность в качестве объекта своей деятельности. 

Основная часть 
В работе воспитателя возникает целый ряд проблем, которые препятствуют 

достижениям оптимальных результатов деятельности – развитию дошкольника. 
Одной из ключевых проблем является выгорание педагогов. Выгорание в со-
циономических профессиях – известная проблема. В педагогической деятельно-
сти учителя она исследуется достаточно давно. Деятельность воспитателя ДОУ 
также имеет большой риск выгорания, однако исследуется в гораздо меньшей 
степени. Н.В Александрова описала факторы эмоционального выгорания воспи-
тателей дошкольной образовательной организации [1]. Она показала внутренние 
и внешние факторы выгорания у воспитателей. К внутренним факторам автор  
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отнесла специфику мотивационной составляющей, низкий уровень навыков ком-
муникации, неудовлетворённость статусом, раздражение в связи с этим [1], к внеш-
ним – низкую оплату труда, эмоциональные перегрузки, напряженность и вклю-
ченность в общение с детьми, высокую ответственность, конфликтность родителей. 

Исследователи выгорания воспитателей, З.В. Луковцева и О.В. Куракина, 
представили данные о причинах эмоционального выгорания [2]. В рамках кате-
гории «объективная интенсивность выгорания» авторы показали ряд закономер-
ностей. Оказалось, что наибольшей субъективной значимостью для всех категорий 
воспитателей обладают эмоциональные, психосоматические и семейные причины 
выгорания; объективно наиболее интенсивное выгорание присутствует у тех из них, 
кто работает с детьми раннего возраста, за которыми надо постоянно следить. 

Исследования  свидетельствуют о том, что основные профессиональные 
проблемы внутреннего характера у воспитателей состоят в недостаточном уме-
нии общаться, нежелании быть внимательными к детям [1, 2].  

Когда речь идет о внимательности к детям, создании для них благоприятной 
развивающей среды, важным профессиональным феноменом выступает направ-
ленность.  

О.Ю. Зайцева акцентирует внимание на направленности воспитателей как 
профессионалов [3]. Результаты исследования показывают, что на первом месте 
у воспитателей – направленность преимущественно на себя, что сопутствует их 
ожиданию вознаграждения. На втором месте – направленность на задание. Ав-
тор связывает это с коммуникабельностью, что, на наш взгляд, нуждается в до-
казательстве. На третьем месте – направленность на взаимоотношения. Инте-
ресные данные, полученные исследователем, интерпретируются с позиции об-
щения с коллегами, в то время как это далеко не первая задача воспитателя, так 
как исследование связано с профессионализмом. Лишь в заключении своей ста-
тьи автор упоминает о том, что направленность имеет отношение к профессио-
нальной деятельности – воспитанию дошкольников [3]. Наши исследования по-
казывают, что направленность является важнейшим фактором результативности 
профессиональной деятельности. По нашим данным, педагоги с направленно-
стью на взаимодействие способствуют развитию учебной мотивации у учеников 
начальной школы, в том числе первоклассников, которые лишь немного отли-
чаются по возрасту от дошкольников [4]. 

Разработанный Т.П. Скрипкиной конструкт «система доверительных отно-
шений» для воспитателя является крайне важным, профессионально востребо-
ванным [5]. Он может отсылать нас к категории направленности личности, в том 
смысле, что направленность на себя гипотетически может указывать на слабость 
эго, которую личность защищает всеми способами. Направленность на деятель-
ность может указывать на разные контексты доверия, в зависимости от деятель-
ности. В педагогической деятельности – это направленность на развитие ребенка 
и достижение именно им определенных результатов. Однако зачастую педагоги 
отделяют успехи ребенка от его целостной личности и в качестве результата  
определяют элементы поведения и деятельности дошкольника. Направленность 
на взаимодействие, на наш взгляд, более определенно связана с доверием к миру 
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и себе и подразумевает совместные с ребенком усилия и поиск ресурсов для его 
развития. К тому же в воспитании дошкольника важно конструктивно взаимо-
действовать с его родителями, что далеко не всегда является простой задачей, в 
частности, в случае, когда педагог реализует назидательные варианты коммуни-
кации или дает непрошенные советы. Проблемы профессионального общения 
воспитателя существенным образом связаны с доверием, которое также может 
рассматриваться в контексте направленности на взаимодействие. 

Профессиональный опыт не только способствует умению реализовывать сце-
нарии профессиональной деятельности, которые действительно помогают в реше-
нии ряда задач, но и является фактором эмоционального выгорания и профессио-
нальных деформаций воспитателей ДОУ [6]. Ю.В. Селезнева выявила, что довери-
тельная система отношений, выстроенная воспитателем, способствует устойчиво-
сти к синдрому выгорания в педагогической профессии. Отношения в существен-
ной мере зависят от общей направленности личности, где реализуется ответ на во-
прос, на что направлены ее действия. Система отношений к действительности от-
ражает ценностно-мотивационную сферу личности и, как правило, распределяется 
на три составляющие: на себя, на дело и на взаимодействие. Доверительная система 
отношений реализуется только на базе направленности внимания и деятельности на 
развитие ребенка, т.е. на базе педагогической интенциональности [6].  

Рассматривая профессиональную деятельность воспитателя, мы имеем дело 
с профессионалом, трудовая деятельность которого связана с отношениями и 
взаимодействием с детьми, их родителями, коллегами, руководством. Поэтому 
проблема профессиональной компетентности воспитателей ДОУ, по мнению 
К.Д. Ушинского, состоит в недостаточной направленности на личность и дея-
тельность ребенка, недостаточности «преднамеренного воспитания» [7].  

Проблема профессиональной компетентности воспитателя, возможно, самая 
важная. Работа современного воспитателя в дошкольном учреждении имеет 
принципиально новую специфику, которая связана с социальными, средовыми 
и, в особенности, технологическими факторами. В частности, мы имеем в виду 
высокий уровень вовлеченности дошкольников в гаджеты, в результате чего у 
них снижается целый ряд показателей развития [8, 9].  

Исследователь игры Д.Б. Эльконин понимает игру не как спонтанную ак-
тивность. Сюжетно-ролевая игра, по его мнению, – высшая форма игры, веду-
щий вид деятельности дошкольника, который воссоздает социальные отношения 
между людьми [10]. 

Именно игра психически развивает ребенка. Главным критерием сюжетной 
игры, с точки зрения Л.С. Выготского, является расхождение мнимой и реаль-
ной ситуации [11]. Структура игры у разных исследователей различается, разли-
чаются и типы игр на основании различных позиций играющего. Создание соб-
ственных игровых замещений и порождение своих сюжетов позволяют про-
явиться инициативности дошкольника. 

Дошкольный возраст – крайне важный период для развития высших психи-
ческих функций. Использование компьютерных игр негативно влияет на форми-
рование мышления, речи, познавательной активности, воображения [8, 9, 12]. 
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В реальной игре дети становятся авторами, субъектами своей деятельности: вы-
бирают стратегию, разрабатывают правила, оценивают результаты. При игре на 
планшете действия определяются программой. Более того, ребенок становится 
зависимым от стимула и поощрения или порицания программного характера [9], 
пассивным, зависимым исполнителем.  

Результаты наблюдения за свободной деятельностью дошкольников в ис-
следованиях Е.О. Смирновой и О.В. Гударёвой показали, что 46 % дошкольников в 
свободное время не играют в сюжетно-ролевые игры [8], а занимаются предметно-
манипулятивными действиями: катание машинок, бросание мяча или собирание 
конструктора Лего. Около половины детей продемонстрировали некоторые формы 
сюжетно-ролевой игры, но существенную их часть занимали агрессивные сюжеты. 
Следовательно, динамика развития современных дошкольников снижается. Разви-
той сюжетно-ролевой игры нет более чем у половины детей дошкольного возраста, 
а те дети, которые ее освоили, не владеют ее высшими формами.  

Сюжетно-ролевые игры современного ребенка, по данным исследований 
Е.О. Смирновой и представителей ее научной школы, бедны по содержанию, 
сюжеты в них не меняются, а манипулятивная игра преобладает над образным 
отображением реальности [13–15]. Низкие формы игры не влияют на развитие 
произвольности и выстраивание отношений. 

В соответствии с теорией Л.С. Выготского, только сотрудничество со взрос-
лым позволяет дошкольнику осваивать более высокий уровень активности, сю-
жетно-ролевую игру в частности. Воспитатель в соответствии с требованиями 
профессии должен создавать предпосылки к организации сюжетно-ролевых игр, 
обогащать их содержание, способствовать игровому замыслу [13, 14]. Для этого 
необходимы особого рода отношения и общение с дошкольниками, взаимное 
доверие, что поможет развить игровую среду. 

От позиции педагога по отношению к детской игре, от его игровой компе-
тентности зависит уровень развития детской игры, желание и умение детей иг-
рать, а значит, и развитие личности дошкольников. Воспитатели исходя из своих 
возможностей должны прилагать особые усилия для организации сюжетно-
ролевой игры и зоны ближайшего развития воспитанников [15, 16]. 

В рамках психолого-педагогической деятельности в ДОУ одним из авторов 
статьи исследован уровень знаний воспитателей в области организации сюжет-
но-ролевой игры. Предполагалось, что все педагоги знают разные классифика-
ции. Представим часть полученных результатов из числа наиболее известной 
структуры игры: игровой сюжет, содержание, диагностируемые компоненты 
структуры сюжетно-ролевой игры дошкольника (табл. 1).  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что воспитатели не в пол-
ной мере оперируют категориями, которые отражают точно компоненты сюжет-
но-ролевой игры дошкольников. Особенно слабо отражены компоненты «игро-
вая роль» и «игровые действия». Возможно, оперирование данными категория-
ми не предусмотрено из-за включенности в другие подходы к изучению игры. 
Только 5 из 32 педагогов достаточно точно описали указанные компоненты. Это 
можно характеризовать как недостаточность профессиональной компетентно-



ПЕДАГОГИКА PEDAGOGY 
 

 

 128 

сти. По представленным данным инструменты наблюдения за игрой детей не 
сформированы у большинства воспитателей (табл.). 

Таблица 

Количество воспитателей ДОУ, точно оперирующих категориями  
компонентов сюжетно-ролевой игры (N = 32) 

Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры Количество воспитателей 

Игровая роль 12 

Игровые действия 15 

Игровое употребление предметов 20 

Социальные отношения детей 22 

  
Количество воспитателей, которые верно указали все компоненты сюжетно-

ролевой игры, – 12 из 32, что свидетельствует о том, что только 37 % педагогов 
дошкольного воспитания точно знают основы сюжетно-ролевой игры.  

Очевидно, что компетентность такого уровня не способствует решению 
важнейшей проблемы развития детей, что требует разработки путей профессио-
нального развития. 

Для разработки программы развития профессиональной компетентности 
важно определить методологические основания ее построения. Педагогическая 
антропология К.Д. Ушинского является ключевой базой воспитания; она соот-
носит его с природой человека [7]. Опыт педагогической антропологии дает це-
лостный взгляд на природу человека. Труд педагога, по мнению ученого, осно-
ван «с одной стороны, на фактах, добытых психическим самонаблюдением, а с 
другой – на фактах, добытых наблюдением над внешнею для человека приро-
дою» [17, с. 654]. К.Д. Ушинский также отмечал, что идеалы человека в каждый 
временной период различаются; ребенок не готовится к жизни, а уже живет, 
имея собственные потребности и права. Для того чтобы понять детей, необхо-
димо уделять им уважительное внимание, постараться понять глубину их инди-
видуальных и возрастных характеристик. 

«Золотое правило» педагогики и педагогической антропологии, сформули-
рованное К.Д. Ушинским, определяет основной принцип образования: «Если 
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях» [18, с. 15].  

«Знать человека», с точки зрения основоположника научной педагогики, – значит 
знать его природу на всех этапах развития, индивидуальные проявления и возможно-
сти, физические, психологические и душевные качества человека. «Преднамеренным 
воспитанием» называет К.Д. Ушинский влияние педагога на ребенка. Данный термин 
показывает значимость не только осознанных действий воспитателя, но, прежде все-
го, его направленность на развитие и становление личности ребенка [18]. 

Рассмотрим направленность педагога как профессиональную характеристи-
ку. По мнению Н.В. Кузьминой, это положительное отношение к педагогиче-
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ской деятельности [19]. Более того, это интерес, любовь к ней, стремление к со-
вершенствованию мастерства при осознании ее трудностей, потребность в ней, 
стремление овладеть основами педагогического мастерства.  

Л.М. Митина интегрирует направленность личности и педагогическую на-
правленность учителя, конкретизируя три составляющие: направленность на 
ребёнка с мотивом заботы об его активности и развитии, направленность на себя 
(рост профессионального самосовершенствования) и учебный предмет [20]. Та-
кой взгляд не дает возможности понять, на что именно в профессии в первую оче-
редь направлена деятельность педагога. Более пристальный взгляд на про-
фессиональную деятельность всегда выделяет иерархию направленности. Об этом 
писал Н.А. Аминов, когда отражал влияние отношения к образованию на типы дея-
тельности учителя (на развитие или на результат) [21]. В данном контексте мы рас-
смотрим подход к исследованию педагогической интенциональности как производ-
ной от направленности, которая имеет еще более дифференцирующие возможности 
и ресурсы диагностики на базе психолингвистического подхода.  

Педагогическую интенциональность воспитателя ДОУ мы понимаем как вид 
педагогической направленности педагога, обнаруживающий преднамеренное про-
ектирование развития воспитанника в его игровой и другой деятельности.  

Направленность воспитателя можно понимать как реализацию замысла, ко-
торый связан с профессиональной деятельностью; она позволяет создать среду 
для развития воспитанника. Идею педагогической интенциональности в контек-
сте направленности разрабатывает В.С. Чернявская и представители ее научной 
школы [4, 22]. Взгляд на профессиональную деятельность воспитателя с пози-
ции педагогической интенциональности делает осознанными процесс и резуль-
таты дошкольного образования.  

Интенция состоит в «удержании» предмета – личности и деятельности ре-
бенка, а значит, в реализации фасилитирующей коммуникации, которая дает 
свои результаты.  

Интент-анализ предусматривает изучение психологического содержания рече-
вого материала с целью выявления актуальных интенций субъектов общения [23].  

Воспитатель обращает внимание на то, что он говорит и как, как сообщение 
отразится на ребенке. Это активизирует профессиональную рефлексию, которая 
становится механизмом активизации педагогической интенциональности [24]. 
Важной характеристикой программы формирования педагогической интенцио-
нальности является педагогическое прогнозирование и наблюдение. Наблюде-
ние за игрой дошкольника позволяет выявить зоны особого внимания. Однако 
эта задача требует развития сферы компетентности воспитателя в области на-
блюдения и прогнозирования в рамках психолого-педагогического подхода, 
предложенного Л.А. Регуш, а также исследователем В.Н. Синькевич [25–27]. 
В связи с необходимой объективизацией этих данных необходимо создать ви-
деозаписи некоторых ситуаций профессионального характера, где отражались 
бы коммуникации воспитателя. Такие ситуации могут рассматриваться в про-
фессионально ориентированном обучении воспитателей как кейсы. 
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Для того чтобы результаты формирования педагогической интенционально-
сти воспитателя были достижимы, необходимо разработать модель процесса, 
которая позволит реализовать программу формирования педагогической интен-
циональности в условиях профессиональной деятельности (рис.). Непрерывное 
профессиональное образование должно соответствовать требованиям стандар-
тов и проходить в самом дошкольном образовательном учреждении.  

 

Теоретические основания: педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Теория сюжетно-
ролевой игры. Подход к исследованию педагогической интенциональности в структуре 
профессиональной компетентности воспитателя ДОУ, условия развития педагогической 

интенциональности, способы их актуализации во внутрифирменном обучении воспитателей 
ДОУ 

 
 

Целевой компонент: поэтапная реализация целей для формирования педагогической 
интенциональности: 

1-й этап – умение устанавливать контекст в соотнесении своих профессиональных действий с 
направленностью, педагогической интенциональностью и профессиональным стандартом; 
2-й этап – использование педагогического наблюдения для развития интенциональности в 

контексте направленности на примере сюжетно-ролевой игры дошкольников; 
3-й этап – реализация результатов наблюдения для работы в рамках педагогической супервизии 

и профессионального творчества 
 
 

Принципы осознанности, профессиональной рефлексии, систематичности, последовательности, 
непрерывности профессионального образования 

 
 

Содержательный компонент – разработка условий формирования педагогической 
интенциональности через организацию педагогической рефлексии, наблюдения, решения 
кейсов и педагогической супервизии во внутрифирменном образовательном процессе 

 
 
 

Диагностический компонент: диагностика развития педагогической интенциональности, 
рефлексии и наблюдения. 

Критерии интенциональности: обращение к опыту дошкольников, 
уровень рефлексии, наблюдательность, прогностические умения, владение теоретическими 

знаниями о возрастных особенностях дошкольников, о сюжетно-ролевой игре. 
Способы диагностики: кейсы, задания, протоколы, методики 

 
 

Процессуально-дидактический компонент: 
Задача 1-го этапа – умение исходить из стандартов педагогической деятельности и ФГОС 

дошкольного образования к реализации педагогической интенциональности – направленности 
на деятельность и поведение ребенка. 

Задача 2-го этапа – знание методов педагогического наблюдения и прогнозирования. 
Задача 3-го этапа – освоение средств педагогической интенциональности (рефлексия, решение 

кейсов, педагогическая супервизия) 
 

 
 

Оценочный компонент 
Функция: развитие педагогической интенциональности. Развитие личностной сферы педагогов и 

знаний в области теории и практики воспитания дошкольников, развитие дошкольников. 
Достижение сформированности педагогической интенциональности 

Недифференцированный Стандартный Продуктивный Творческий 
  
Рис.  Модель процесса формирования педагогической интенциональности  

воспитателей ДОУ в условиях внутрифирменной подготовки 
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Данная модель может быть реализована как в процессе внутрифирменной 
подготовки воспитателей ДОУ, так и на курсах повышения квалификации вос-
питателей. Для реализации программы разрабатываются учебно-методические 
материалы, инструментарии, кейсы, методики.  

Заключение  
Развитие дошкольников – кропотливый процесс, от которого зависит буду-

щее государства; оно связано с профессиональной деятельностью воспитателей. 
Но профессиональная компетентность воспитателей требует пристального вни-
мания, поскольку должна соответствовать современным требованиям. Сущест-
вует целый спектр проблем профессиональной компетентности воспитателя 
ДОУ, который отражает не столько внешние социально-экономические, сколько 
существенные внутренние контексты. К числу проблем относятся выгорание, 
неумение устанавливать отношения в общении, слабое знание сюжетно-ролевой 
игры как высшей формы ведущей деятельности дошкольника, что препятствует 
ее организации с детьми. В то же время современные дети не могут научиться 
полноценно играть из-за вовлеченности в компьютерные игры. Обосновано, что 
для роста профессиональной компетентности необходимо формирование педа-
гогической интенциональности как особого рода направленности на развитие 
ребенка как на предмет внимания, наблюдения и прогнозирования. Изучение 
ребенка важно во имя его будущего, поскольку воспитание – подготовка ребенка 
к перспективам социализации. В статье показана необходимость разработки 
программы формирования педагогической интенциональности, разработана мо-
дель процесса этого формирования. Ключевым методологическим основанием 
программы выступает педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Знание 
законов воспитания ставится ученым в зависимость от познания человека во 
всех его проявлениях. 
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