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Одним из приоритетов государ
ственной политики РФ в области обще
го образования на протяжении послед
него десятилетия выступает введение 
предшкольного образования, пресле
дующее цель обеспечить «мягкую» 
адаптацию детей старшего школьного 
возраста к обучению в школе и равен
ство их стартовых возможностей. Как 
предполагается, «процесс интеграции 
системы общего образования с до
полнительным и "предшкольным об
разованием" позволит. значительно 
повысить социальный и культурный 
потенциал детей, у которых по разным 
причинам нет условий для нормаль
ного развития в семье» [1]. Именно 
поэтому разрабатываются различные 
модели реализации предшкольного 
образования [2; 3]. Например, в автор
ской концепции преемственного пред- 
школьного и начального образования 
(И.Э. Куликовская, А.Е. Куликовский) 
определены следующие положения: 
«1) преемственность обучения и воспи
тания детей в разные периоды детства 
основана на учете такого значимого 
показателя как эволюция картин мира 
в сознании ребенка; 2) когнитивные 
компетенции -  совокупность разнооб
разных способностей, основанных на 
таких познавательных процессах, как 
восприятие, воображение и мышле
ние; 3) игра является ведущим видом 
деятельности ребенка 6-7-го года жиз
ни, следовательно подготовка детей к 
школе должна иметь игровой характер; 
4) взаимодействие с семьей является 
необходимым условием успешности 
предшкольной подготовки» [4].

Современные исследователи опре
деляют предшкольное образование 
как «целенаправленный, организован
ный процесс подготовки детей пяти
семи лет к школе, ориентированный в 
широком смысле -  на формирование 
социально-личностной (интеллекту
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альной, эмоциональной, личностной) 
зрелости, а в узком -  на интенсивное 
интеллектуальное развитие, станов
ление первичной целостной картины 
мира, обеспечение равных стартовых 
возможностей детей к поступлению в 
школу, осуществляемое в соответствии 
с психолого-физиологическими особен
ностями возраста, учетом индивиду
альных особенностей восприятия мира 
и усвоения знаний» [5]. Отметим зало
женное в этом определении противо
речие между «широким» и «узким» 
пониманием предшколы («предшколь- 
ное образование» -  «предшкольная 
подготовка»). Практика работы пер
вых лет отечественной предшколы 
показывает, что узко понимаемая 
«предшкольная подготовка» нередко 
вытесняет широкое «предшкольное 
образование».

Ситуация осложнена многообрази
ем организационных моделей пред
школы, в рамках которых неизбежно 
реализуются разные подходы, в ряде 
случаев заметно различающиеся по 
своей педагогической эффективности. 
Согласно рекомендациям, разрабо
танным Минобрнауки РФ, перечень 
возможных организационных форм 
предшкольного образования включает 
в себя: 1) детский сад полного дня; 
2) группы кратковременного пребы
вания в детском саду; 3) группы для 
детей старшего дошкольного возраста 
на базе общеобразовательных учреж
дений; 4) дошкольные группы на базе 
разных культурно-образовательных 
центров и центров дополнительного 
образования детей; 5) дошкольные 
группы на базе добровольных роди
тельских сообществ [6].

В настоящее время эти формы пред
ставлены в образовательной прак
тике весьма неравномерно. Скажем, 
«дошкольные группы на базе добро
вольных родительских сообществ»

остаются скорее моментом педагоги
ческой экзотики, чем реальным пре
цедентом образовательной практики. 
Основной организационной формой 
образования детей старшего дошколь
ного возраста по-прежнему являются 
дошкольные образовательные учреж
дения. В последние годы получили 
широкое распространение учебно
воспитательные комплексы «детский 
сад -  начальная школа», в которых 
дети воспитываются и обучаются до 
10-11 лет. Как отмечают исследовате
ли, в таком образовательном учрежде
нии наиболее эффективно обеспечива
ются преемственность, непрерывность 
дошкольного и начального школьного 
образования [7].

Вместе с тем из-за резкого сокра
щения сети дошкольных образова
тельных учреждений и невозможности 
принять в них всех детей дошкольного 
возраста, а также в связи с заметным 
усилением соответствующих запро
сов со стороны родителей с начала 
2000-х гг. стали активно развиваться 
группы кратковременного (3-5 часов) 
пребывания детей в дошкольном об
разовательном учреждении. Такие 
группы могут носить разный характер: 
подготовка детей к школе, физическое 
развитие, художественное развитие, 
игротеки и др. Как правило, такие 
группы платные, и дети ходят в них 
в течение одного года. Эти группы 
удобны для тех родителей, которые не 
хотят или не имеют возможности отда
вать ребенка в детский сад на полный 
день.

В документах Министерства обра
зования и науки РФ подчеркивается, 
что необходимо рассматривать воз
можности создания таких групп (в том 
числе и для детей 5-7 лет) не только в 
дошкольных образовательных учреж
дениях (как групп кратковременного 
пребывания), но и на базе других
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типов образовательных учреждений 
(общеобразовательных школ, центров 
дополнительного образования детей), 
а также учреждений культуры. Осо
бо подчеркивается, что относительно 
детей старшего дошкольного возрас
та речь должна идти именно о «до
школьной образовательной группе», а 
не о «классах раннего развития» при 
школах или центрах дополнительного 
образования.

Дошкольные образовательные груп
пы, создаваемые при школах, должны 
стать самостоятельными структурны
ми подразделениями общеобразова
тельных учреждений, главной целью 
которых будет полноценное разносто
роннее развитие детей дошкольного 
возраста. «Такие группы, -  отмечается 
в рекомендациях Минобрнауки РФ, -  
ни в коем случае не должны рассма
триваться как подготовительные курсы 
для детей по подготовке их к посту
плению в первый класс определенной 
школы» [8].

Как видим, реализация идей «пред- 
школьного образования» несет за со
бой определенные риски. Например, 
там, где практикуется прием детей 
в начальную школу на основе осо
бых требований к учебным знаниям, 
предъявляемым к ребенку при по
ступлении в первый класс, -  вместо 
полноценного предшкольного образо
вания возникает негативная тенденция 
дублирования целей, задач, форм и 
методов начального общего обра
зования. Создается неправомерная 
диспропорция, состоящая в преобла
дании познавательного развития ре
бенка над его социально-личностным, 
художественно-эстетическим и физи
ческим развитием.

Центральной проблемой построе
ния предшколы нам видится обеспе
чение преемственности программ до
школьного и начального школьного об

разования. Очевидно, что этот вопрос 
надо решать с двух сторон: определен
ные изменения должны коснуться об
разовательного процесса на уровне не 
только старшего дошкольного возрас
та, но и младшего школьного возраста. 
«Отсутствие единых концептуальных 
подходов к определению целей, задач 
и содержания образования на каждой 
его ступени с учетом их преемствен
ности и перспективности не обеспечи
вает полноценное развитие ребенка 
от данной ступени образования к 
последующей» [9]. В связи с этим не
которые специалисты рассматривают 
всю дошкольную систему образования 
как полноправную школьную подси
стему [10].

Кроме того, условия преемствен
ности не могут быть созданы в узких 
рамках тех или иных отдельных пе
дагогических мероприятий (напри
мер, введения специальных занятий 
в подготовительной группе детского 
сада). В этом случае преемственность 
остается неким «придаточным меха
низмом», возможно, полезным для 
решения некоторых внутренних задач 
системы образования, но не имеющим 
непосредственного отношения к целям 
разностороннего развития личности и 
социализации ребенка.

Итак, перед предшкольным об
разованием стоит задача не просто 
рационализировать процесс образова
ния детей старшего дошкольного воз
раста, а за счет формирования преем
ственности дошкольного и начального 
школьного образования повысить в 
целом эффективность образования.

Далеко не все существующие на 
практике модели подготовки детей к 
школьному обучению успешно решают 
эту задачу, имеющую комплексный, си
стемный характер. Как показывает наш 
опыт, наибольшим педагогическим по
тенциалом для ее решения обладают
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те модели, которые ориентированы на 
использование потенциала специаль
но созданной образовательной среды. 
Это средовое влияние является есте
ственным средством комплексного пе
дагогического воздействия, решающим 
фактором развития личности старшего 
дошкольника, его подготовки жизни и 
деятельности в условиях школы.

Образовательная среда в общем 
случае определяется как совокуп
ность влияний и условий формирова
ния личности, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в ее 
окружении [11]. В образовательной 
среде выделяют три основных ком
понента, связанных с созданием ком
фортной пространственно-предметной 
структуры образовательной среды 
(пространственно-предметный компо
нент); с разработкой путей построения 
эффективного, позитивно эмоциональ
но окрашенного взаимодействия меж
ду всеми участниками образователь
ного процесса (социально-контактный 
компонент); с построением деятель
ностной среды, объединяющей и ис
пользующей ресурсы и возможно
сти двух обозначенных компонентов 
(содержательно-деятельностный ком
понент).

М.В. Урбанская определяет образо
вательную среду дошкольного образо
вания как «совокупность специально 
созданных материальных и духовных 
условий в открытой неравновесной 
педагогической системе, в которой за 
счет активного взаимодействия педа
гога и дошкольника на основе прин
ципов синергетики возникает нели
нейный резонансный эффект усиления 
малых педагогических воздействий, 
способствующий согласованию тем
пов и уровней развития, становлению 
творческой личности, а также возник
новению качественно нового уровня 
предшкольного образования» [12].

С .В. Литвиненко выделяет про- 
странственно-средовой подход как 
одно из ведущих направлений в со
временных исследованиях дошколь
ного образования и предшкольной 
подготовки. В рамках данного подхода 
центральным средством для дости
жения целей развития ребенка, его 
социализации и подготовки к школь
ной жизни выступает создание раз
вивающей образовательной системы 
посредством целенаправленно про
ектируемых образовательных сред. 
Развивающая образовательная среда, 
содержащая комплекс «влияний и 
условий» и предполагающая комплекс 
«возможностей», обеспечивает каж
дому обучающемуся ответственное 
взаимодействие не только с внешним 
миром (со средой в широком смысле: 
с окружающими людьми, природой, 
современной технологией и общече
ловеческой культурой), но и прежде 
всего с внутренним миром, с самим со
бой. «Образовательную среду можно 
назвать развивающей, -  подчеркивает 
автор, -  если жизнь в этой среде пре
доставляет возможность для самореа
лизации, если ее главной целью явля
ется личностный рост всех участников 
образовательного процесса» [13].

Средовой подход позволяет реали
зовать идею преемственности и непре
рывности образования на стыке стар
шего дошкольного и младшего школь
ного возраста не за счет интеграции 
содержательных линий образования 
или прямого переноса образователь
ных технологий из начальной школы 
в предшколу, а посредством «мягкой» 
интеграции образовательных сред 
предшкольного и начального общего 
образования.

Каковы организационные условия 
построения такой модели предшколь- 
ного образования? Очевидно, что 
главное из них состоит в том, что пред-



Интеграция образовательной среды предшколы и начальной школы: социальный заказ. 57

школьное образование должно быть 
реализовано в группах, создаваемых 
на базе общеобразовательной школы. 
При этом следует иметь в виду меткое 
замечание В.К. Загвоздкина о том, что 
«готовность к школе. всегда зависит 
от условий в конкретной школе» [14]. 
Иначе говоря, на практике абстракт
ный феномен «готовности к школе» 
может проявляться в форме готовности 
к обучению в данной конкретной шко
ле. Эта ситуация особенно характерна 
для эпохи вариативности образования, 
когда школы существенным образом 
отличаются друг от друга, причем 
наиболее существенные различия су
ществуют именно в плоскости внутри- 
школьной образовательной среды.

В практике нашей работы орга
низация образовательного процесса 
групп предшкольной подготовки осу
ществляется на базе специально выде
ленных и оборудованных помещений 
общеобразовательного учреждения 
(СОШ № 84 г. Москвы). Это позволяет 
создать локальную образовательную 
среду предшколы, с одной стороны, 
обладающую относительной автоном
ностью относительно общешкольной 
образовательной среды, с другой -  от
крытую для интеграции с образова
тельной средой начальной школы по 
различным направлениям, определяе
мым многокомпонентной структурой 
образовательной среды.

Исходя из выш есказанного, мы 
определяем интеграцию образователь
ных сред в общем случае как построе
ние таких локальных образовательных 
сред, которые по одному или несколь
ким компонентам (пространственно
предметному, социально-контактному, 
содержательно-деятельностному) об
ладают заданными признаками един
ства по определенным параметрам. 
В рассматриваемом нами конкретном 
случае в качестве таких локальных

образовательных сред выступают об
разовательные среды предшкольной 
подготовки и начальной школы; что 
касается параметров, по которым 
должно быть достигнуто единство, 
то нам предстояло их определить на 
основе родительского образователь
ного заказа.

Параметры (показатели, или уров- 
невые критерии) оценки образова
тельной среды детально разработаны 
В.А. Ясвиным [15; 16]. Среди них:
-  широта образовательной среды -  

объем и разнообразие содержания 
образовательной среды (субъекты, 
объекты, процессы и явления, кото
рые в нее включены);

-  интенсивность -  степень насыщен
ности образовательной среды усло
виями, влияниями и возможностя
ми вуза, а также концентрирован
ность их проявления;

-  обобщенность -  показатель, нахо
дящийся в обратной зависимости 
от автономности локальных обра
зовательных сред, составляющих 
единую образовательную среду 
школы: чем выше обобщенность 
общешкольной образовательной 
среды, тем ниже степень автоном
ности локальных образовательных 
сред (и наоборот);

-  эмоциональность -  показатель, 
определяющий характер и степень 
эмоционально положительного 
фона, создаваемого в образова
тельном учреждении (в том числе 
соотношение эмоционального и 
рационального компонентов в об
разовательной среде);

-  доминантность -  значимость дан
ной локальной среды в системе 
ценностей субъектов образователь
ного процесса; показывает иерар
хическое положение образователь
ной среды по отношению к другим 
источникам влияния на личность;
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-  социальная активность -  показатель 
социально ориентированного сози
дательного потенциала и экспансии 
данной образовательной среды во 
внешнюю (относительно образова
тельного учреждения) среду;

-  гибкость -  характеризует способ
ность образовательной среды опера
тивно реагировать на изменения как 
внешних условий, так и собственных 
потребностей ее субъектов. 
Специфика предшкольного образо

вания, отличающая его от начальной 
школы (и дальнейших ступеней обще
го образования) -  его необязатель
ность, добровольность для детей и 
их родителей. В этой ситуации суще
ственную роль в определении многих 
особенностей содержания образо
вания и образовательного процесса 
предшколы играет социальный заказ 
родителей, выражающий их конкрет
ные образовательные потребности и 
ожидания. В связи с этим возникает 
вопрос: в какой степени обозначенная 
нами идея интеграции образователь
ных сред предшколы и начальной 
школы соответствует родительскому 
образовательному заказу?

Для того чтобы получить ответ на 
этот вопрос, мы провели изучение 
требований к образовательной среде, 
предъявляемых, с одной стороны, 
родителями «предшкольников», с дру
гой -  родителями учащихся начальных 
классов школы. При этом нами была 
использована методика экспертизы 
образовательной среды В.А. Ясвина 
[17], несколько доработанная нами 
с учетом, во-первых, особенностей 
предшколы и начальной школы и, 
во-вторых, того факта, что экспертизе 
должна была подвергнуться не реаль
ная образовательная среда, а идеаль
ные представления о ней. Родителям 
учащихся предшколы и начальной 
школы было предложено, отвечая на

вопросы однотипных анкет, охарак
теризовать желательный, с их точки 
зрения, образ предшкольной либо 
школьной образовательной среды. 
Обработка заполненных анкет позво
лила выявить значения параметров 
«идеальной образовательной среды» 
отдельно для родителей «предшколь- 
ников» и для родителей младших 
школьников. Интервал этих значений 
был нами задан единым для каждого 
из параметров, а именно (0, 2).

Приступая к обработке данных 
исследования, мы исходили из сле
дующего допущения: требования к 
определенному параметру образо
вательной среды со стороны родите
лей «предшкольников» и родителей 
младших школьников можно считать 
едиными, если различие в значении 
среднеэкспертного балла по данному 
параметру не превышает +0,1 балла 
(+5% от максимально возможного 
значения показателя). Результаты об
работки анкет приведены в таблице.

Как видим, исследование показало 
высокую степень однородности в со
держании родительских требований 
по всем параметрам образовательной 
среды (исключая «обобщенность») -  
как со стороны родителей учащихся 
групп предшкольной подготовки, так 
и со стороны родителей младших 
школьников. Это серьезный аргумент в 
пользу структурно-содержательной ин
теграции локальных образовательных 
сред предшколы и начальной школы, 
сближения их по своим основным ха
рактеристикам.

Что касается параметра «обобщен
ность», то здесь со стороны родителей 
учащихся предшкольных групп наблю
дается вполне понятная потребность 
в сохранении относительной автоном
ности среды предшколы как особой 
локальной образовательной среды 
буферного типа. Именно это должно
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Сопоставление представлений о желаемой образовательной среде родителей 
учащихся групп предшкольной подготовки и начальных классов

Параметр образовательной 
среды

Родители учащихся 
1-2-х классов (Э ), 

45 чел.

Родители учащихся 
предшкольного 

отделения (Эп), 24 чел.

|Э -  Э | 
п н

балл % от max

Широта 1,21 1,22 0,01 0,5

Интенсивность 0,73 0,65 0,08 4,0

Обобщенность 1,26 0,93 0,33 16,5

Эмоциональность 1,09 1,01 0,08 4,0

Доминантность 0,96 1,01 0,05 2,5

Социальная активность 1,16 1,23 0,07 3,5

Гибкость 0,9 0,93 0,03 1,5

обеспечить постепенность и плавность 
процесса адаптации старших дошколь
ников к обучению в начальной шко
ле. Отметим, что это требование не 
противоречит самой идее интеграции 
образовательных сред предшкольно- 
го образования и начальной школы. 
Их единство по основным параме
трам (широта, интенсивность, эмо
циональность, доминантность, соци
альная активность, гибкость) означает 
их однотипность, а не «растворение» 
локальной образовательной среды 
предшколы в среде начальных классов 
и тем более в «большой» среде всего 
общеобразовательного учреждения.

С учетом обозначенных момен
тов нами была организована работа 
по разработке и опытной апробации 
модели интеграции образовательной 
среды предшкольного образования и 
начальной школы. Ход и результаты 
этой работы будут представлены нами 
в отдельной статье.
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