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В дошкольный период происходит развитие морального сознания, становление моральной само-

регуляции поведения, развитие нравственных чувств. Важна целенаправленная работа с дошкольни-

ками по развитию морально-нравственных качеств личности. Сюжетно-ролевая игра воспроизводит 

деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются 

все психические качества и особенности личности ребенка. Игра оказывает влияние на умственное 

развитие дошкольника, становится опорой для мышления. Игра способствует переходу к мышлению в 

плане образов и представлений. Игра способствует развитию децентрации – важнейшей мыслитель-

ной способности человека. Ролевая игра происходит в воображаемой ситуации. Это способствует 

творческому воображению, развитию творческих способностей. Игра помогает организовать дружный 

коллектив, развить у детей товарищеские чувства, организаторские умения. Игры часто отражают 

труд. В этой свободной от принуждения деятельности ребенок учится управлять своим поведением и 

регулировать его. Подчинение правилу доставляет ребенку максимально удовольствие. Исследование 

проходило в детском саду. Были получены данные, по которым можно было проследить динамику 

положительных изменений в нравственной сфере. Повысилась степень понимания нравственных 

норм. 
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В дошкольный период складываются 

первичные этические инстанции. Происхо-

дит развитие морального сознания, станов-

ление моральной саморегуляции поведения, 

развитие нравственных чувств. 

В настоящие время происходит размы-

вание норм морали, духовных ценностей, что 

осложняет путь личностного становления 

детей. Кризису нравственности способству-

ют и компьютерные игры, нередко воспиты-

вающие жестокость. В последнее время на-

блюдается тенденция размывания границ 

детских представлений о добре и зле, сдвига 

этих границ в негативную сторону. Поэтому 

очень важна целенаправленная работа с до-

школьниками по развитию морально-нравст-

венных качеств личности.  

Сюжетно-ролевая игра есть деятель-

ность, в которой дети берут на себя те или 

иные функции людей и в специально созда-

ваемых ими игровых, воображаемых услови-

ях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. В такой игре наибо-

лее интенсивно формируются все психиче-

ские качества и особенности личности ре-

бенка. 

Игровая деятельность влияет на форми-

рование произвольности поведения и всех 

психических процессов – от элементарных 

до самых сложных. Выполняя игровую роль, 

ребенок подчиняет этой задаче все сиюми-

нутные, импульсивные действия. Игра ока-

зывает влияние на умственное развитие до-

школьника. Действуя с предметами-замести-

телями, ребенок начинает оперировать в ус-

ловном пространстве. Предмет-заместитель 

становится опорой для мышления [1]. 

Постепенно игровые действия сокраща-

ются, и ребенок начинает действовать во 

внутреннем, «умственном» плане. Таким об-

разом, игра способствует тому, что ребенок 

переходит к мышлению в плане образов и 

представлений. В игре, выполняя различные 

роли, ребенок становится на разные точки 

зрения и начинает видеть предмет с разных 

сторон. Это способствует развитию децен-

трации – важнейшей мыслительной способ-

ности человека, позволяющей представить 

другой взгляд и другую точку зрения. 

Ролевая игра имеет решающее значение 

для развития воображения. Игровые дейст-

вия происходят в воображаемой ситуации; 

реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребенок берет на се-

бя роли воображаемых персонажей. Ребенок 

выбирает себе роль, представляет себе, как 
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действует тот, которому хочется подражать, 

что он говорит. Творчество проявляется и в 

поиске средств для реализации задуманного, 

к примеру, какие товары использовать для 

игры в магазин и др. Такая практика дейст-

вия в воображаемом пространстве способст-

вует тому, что дети приобретают способ-

ность к творческому воображению, развива-

ются творческие способности [2]. 

Общение дошкольников со сверстника-

ми происходит главным образом в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начи-

нают учитывать желания и действия другого 

ребенка, отстаивать свою точку зрения, 

строить и реализовывать совместные планы. 

Игра оказывает огромное влияние на разви-

тие общения в этот период. Организовать 

дружный коллектив, воспитать у детей това-

рищеские чувства, организаторские умения 

можно лишь в том случае, если они увлека-

ются такими играми, как труд людей, их бла-

городные поступки, взаимоотношения. 

Большинство игр отражает труд: дети 

подражают домашним делам мамы, работе 

воспитателя, врача, учителя, шофера, летчи-

ка и т. д. Поэтому игры способствуют разви-

тию уважения к труду, стремлению прини-

мать в нем участие. 

Игра и труд, естественно, объединяются. 

Нередко можно наблюдать, как долго и увле-

ченно дети мастерят, готовясь к игре в опре-

деленном образе; моряки строят корабль, де-

лают спасательные круги, врачи и медсестры 

оборудуют поликлинику. Иногда в настоя-

щую работу ребенок вводит игровой образ. К 

примеру, надевая фартук, чтобы делать пе-

ченье, становится кондитером, убирая уча-

сток – дворником и т. п. В игре формируются 

моральные качества: ответственность перед 

коллективом, чувство товарищества и друж-

ба, согласование действий при достижении 

общей цели, умение справедливо разрешать 

спорные вопросы [3]. 

Первоначально такие виды деятельно-

сти, как рисование и конструирование тесно 

слиты с игрой. Лишь к концу дошкольного 

периода результат продуктивной деятельно-

сти приобретает самостоятельное значение. 

Имеющиеся в современной детской психоло-

гии данные о значении игры для развития 

всех психических процессов и личности ре-

бенка в целом дают основания считать, что 

именно эта деятельность является в дошко-

льном возрасте ведущей [4]. 

Игра является наиболее свободной дея-

тельностью ребенка-дошкольника, в которой 

он делает то, что сам хочет, и получает от 

этого максимальное удовольствие. Но имен-

но в этой, свободной от принуждения дея-

тельности, казалось бы, целиком находящей-

ся во власти эмоций, ребенок раньше всего 

учится управлять своим поведением и регу-

лировать его в соответствии с общеприняты-

ми правилами. 

Происходит это за счет того, что для то-

го, чтобы ребенок взял на себя роль другого 

человека, важно выделить в этом человеке 

характерные признаки, присущие только 

ему, а также правила и способ его поведения. 

Чтобы дети брали на себя роли врачей, лет-

чиков или учителей, нужно, прежде всего, 

чтобы они выделили для себя правила и спо-

собы поведения этих персонажей. В том слу-

чае, если то или иное лицо просто обладает 

привлекательностью для ребенка, но его от-

ношения с другими и правила поведения не 

ясны, роль не может быть выполнена. 

Последовательность действий той роли, 

которую берет на себя ребенок, имеет для 

него «силу закона», которому он должен 

подчинять свои действия. Всякая попытка 

нарушить эту последовательность вызывает 

бурный протест детей, а иногда приводит к 

разрушению игры. Взяв на себя роль в игре, 

ребенок тем самым принимает систему жест-

кой необходимости выполнения определен-

ных действий в определенной последова-

тельности. Поэтому свобода в игре относи-

тельна – она существует только в пределах 

взятой на себя роли. 

Вопрос в том, что эти ограничения ребе-

нок берет на себя добровольно, по собствен-

ному желанию. Более того, именно это под-

чинение принятому закону доставляет ре-

бенку максимальное удовольствие. По сло-

вам Л.С. Выготского, игра – это «правило, 

ставшее аффектом», или «понятие, превра-

тившееся в страсть». Обычно ребенок, под-

чиняясь правилу, отказывается от того, что 

ему хочется. В игре же подчинение правилу 

и отказ от действия по непосредственному 

импульсу приносит максимальное удоволь-

ствие. Игра непрерывно создает такие ситуа-

ции, которые требуют действия не по непо-

средственному импульсу, а по линии наи-
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большего сопротивления. Специфическое 

удовольствие от этой деятельности связано 

как раз с преодолением непосредственных 

побуждений, с подчинением правилу, заклю-

ченному в роли. По этой причине Л.С. Выгот-

ский полагал, что игра дает ребенку «новую 

форму желания». В игре он начинает соотно-

сить свои желания с «идеей», с определенным 

образом. Если такого соответствия нет, если 

правила часто нарушаются, дети начинают 

испытывать разочарование и скуку [5]. 

Наше эмпирическое исследование про-

водилось в детском саду № 2 «Аленушка»  

г. Тамбова. В исследовании приняли участие 

33 ребенка. Была использована методика 

«Изучение осознания детьми нравственных 

норм» (Г.Л. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [6]. 

Методика состояла из двух серий. В первой 

серии были рассказаны ребенку истории и 

просили их закончить. Важно по возможно-

сти добиться от ребенка мотивированного 

ответа. Во второй серии ребенку были пока-

заны картинки с положительными и отрица-

тельными поступками сверстников и проси-

ли положить в одну сторону только хорошие 

поступки, а в другую – плохие. Раскладывая 

картинки, ребенок объяснял, куда и почему 

кладет картинку. Данное задание можно ис-

пользовать отдельно, как методику «Сю-

жетные картинки». Серии проводятся и ин-

тервалом в 2–3 дня. В них участвовали одни 

и те же дети. 

Методика «Закончи истории» использо-

валась с целью выявления степени осознания 

нравственных норм. 

Анализ результатов. Анализируется, на-

сколько осознаны детьми нравственные нор-

мы. Испытуемых распределяют по 4 уровням 

развития нравственных норм. 

Первый уровень. Ребенок называет нрав-

ственную норму, заканчивает историю хоро-

шим поступком и мотивирует свою оценку. 

Второй уровень. Ребенок называет нрав-

ственную норму, заканчивает большинство 

историй хорошим поступком, но не мотиви-

рует свою оценку. 

Третий уровень. Ребенок заканчивает 

только одну историю хорошим поступком 

либо заканчивает истории хорошими поступ-

ками, но нравственную норму не называет, и 

оценку не мотивирует. 

Четвертый уровень. Ребенок заканчива-

ет все истории плохими поступками. 

Методика «Сюжетные картинки» ис-

пользовалась для выявления степени осозна-

ния нравственных норм и эмоционального 

отношения к ним. 

Анализ результатов: 

1 уровень развития нравственных норм 

(ребенок называет нравственную норму, 

правильно оценивает поведение детей и мо-

тивирует свою оценку); 

2 уровень (ребенок правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою 

оценку); 

3 уровень (ребенок правильно оценивает 

поведение детей, но оценку не мотивирует, 

нравственную норму не называет, иногда 

оценивает правильно не все истории или 

картинки); 

4 уровень (ребенок не может оценить 

поступки детей). 

После проведения исследования и пси-

хологического консультирования была раз-

работана развивающая игровая программа 

для психолого-педагогического сопровожде-

ния развития личностных качеств детей. Ни-

же приведено описание игр. 

Для преодоления агрессивности были ис-

пользованы игры: «Добрые – злые кошки», 

«Каратист, боксер». Данные игры были на-

правлены на выплеск агрессии социально 

приемлемым способом в игровой форме за 

счет интенсивных движений, когда дети изо-

бражали боксера и каратиста (снятие физи-

ческой агрессии), а также снятие общей аг-

рессивности во время изображения злых ко-

шек, после чего детям предлагается изобра-

зить добрых кошечек. Таким образом, закан-

чивалась игра на положительной «ноте», в 

«добром» расположении к окружающим, что 

давало возможность успокоится после вы-

плеска отрицательных эмоций. 

Для развития сотрудничества использо-

вались игры «Мостик дружбы», «Человеко-

машины», «Лабиринт» и «Волшебные очки». 

Игры «Мостик дружбы» и «Человекомаши-

ны» ставили задачу, которую дети могли ре-

шить лишь в творческом взаимодействии 

друг с другом, что способствовало как разви-

тию творческих способностей, так и осозна-

нию значимости сотрудничества и взаимо-

действия друг с другом, тренирует навыки 

взаимодействия для достижения общей цели. 

Игра «Лабиринт» способствовала развитию 

чувства ответственности за другого человека. 
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Игра «Волшебные очки» помогала увидеть 

хорошее в окружающих людях и мире, что 

способствовало улучшению отношений в 

детском коллективе. 

Для развития сочувствия и взаимопомо-

щи использовались игры: «Будь вниматель-

ным», «Подними настроение зайке», «Доб-

рые поступки».  

Игра «Будь внимательным» учила детей 

различать эмоции другого человека, а также 

показывать то или иное эмоциональное со-

стояние. Потом детей просили поднять на-

строение товарищу, что в некоторой степени 

способствовало пониманию возможности 

влиять на настроение окружающих, сделать 

что-то доброе для окружающих. Этому также 

способствовала игра «Подними настроение 

зайке». Игра «Добрые поступки» развивала 

стремление детей совершать хорошие по-

ступки, делать что-то доброе для окружаю-

щих. На втором этапе игры использовалась 

«режиссерская» игра с тем же содержанием 

(уже не сам ребенок совершал поступок, а 

игрушки, которыми он управлял как режис-

сер, «совершали» добрые поступки друг для 

друга). 

Для развития положительных качеств 

использовались игры «Фея щедрости» («До-

брый волшебник»), «Любимые качества», 

«Подарок». Игра «Любимые качества» на-

правлена на развитие понимания действи-

тельности с позиции нравственно-этических 

норм. Игра способствовала тому, что дети 

вспоминали хорошие качества, анализирова-

ли, какие из этих качеств им больше нравят-

ся, какие качества они хотят видеть в себе и 

друг в друге. Дети символически «принима-

ли» хорошие качества, что способствовало 

их стремлению соответствовать нормам по-

ведения, вести себя хорошо в соответствии с 

выбранными ими самими любимыми качест-

вами. Игры «Фея щедрости» (мальчикам 

предлагалась роль доброго волшебника) и 

«Подарок» способствовали стремлению да-

рить подарки, развивали щедрость, а также 

дружеские и доброжелательные отношения в 

группе. Таким образом, данная программа 

способствовала развитию творческих спо-

собностей детей, воспитывала навыки совме-

стной творческой деятельности, способство-

вала улучшению отношений между детьми, 

пониманию нравственных норм, стремлению 

совершать добрые поступки. То есть способ-

ствовала реализации потенциала личности 

ребенка, всесторонней самореализации, в 

т. ч. в совместной творческой деятельности. 

В ходе реализации игровой программы 

проводилось постоянное наблюдение за по-

ведением и игровой деятельностью детей. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1. График статистики парных выборок 
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После проведения развивающей игровой 

программы был проведен повторный психо-

лого-педагогический анализ понимания 

детьми нравственных норм в двух сериях. 

Результаты первого и второго исследования 

сравнивались с помощью методов математи-

ческой статистики с использованием стати-

стической программы SPSS. Был проведен 

сравнительный анализ для двух зависимых 

выборок с использованием Т-критерия Стью-

дента. Т-критерий Стьюдента – общее назва-

ние для класса методов статистической про-

верки гипотез, основанных на распределении 

Стьюдента. Чаще всего применяется для 

проверки средних значений в двух выборках. 

Выявлены значимые различия между ре-

зультатами первого и второго этапа исследо-

вания.  

Как видно из рис. 1, по двум сериям ис-

следования уровень понимания нравствен-

ных норм повысился.  

Таким образом, из вышесказанного сле-

дует, что можно успешно развивать личност-

ные качества дошкольников в организован-

ной, продуманной игровой деятельности. В 

этом и заключалось психолого-педагоги-

ческое сопровождение, когда не только под-

бирались соответствующие игры, но и кор-

ректировалось их содержание с учетом дос-

тигнутого в намеченном развитии ребенка. 
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGIC ACCOMPANIMENT OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILD QUALITIES 

Ilona Olegovna YUDINA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Post-

graduate Student, Psychology of Development Department, e-mail: udin-home@yandex.ru 

In preschool period the development of moral consciousness, becoming of moral self-regulation of behavior, develop-

ment of moral feelings occur. The aimed work with children of preschool age developing moral-ethical qualities of personali-

ty is very important. Subject-role game reproduces the activity of adults and relations between them. In this game more inten-

sively form all mental qualities and peculiarities of child’s personality. The game influences mental development of pre-

school child, becomes the support for cognition. The game promotes the development of decentration – the most important 

mental ability of a person. Role game occurs in imaginary situation. This promotes creative imagination, development of 

creative abilities. The game helps to organize friendly group, to develop friendly feelings among their comrades, organization 

skills. The games often reflect labour. In this free of compulsion activity the child learns how to control his behavior and 

regulate it. The obedience to rules gives the child maximum pleasure. The research was carried out in kindergarten. The data, 

according to which we could trace the dynamics of positive changes in mental sphere were received. The grade of under-

standing moral norms has increased.  

Key words: preschool children; game activity; subject-role game; moral norms; game program; psychological-

pedagogic accompaniment. 




