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Тенденции игры современных детей и их связь 
с психическим развитием: эмпирическое исследование
Введение. Сюжетно-ролевая является ведущей деятельностью дошкольного периода, в которой 
формируются ключевые новообразования возраста. Однако специфика современного детства 
приводит к снижению времени на реализацию свободной игры дошкольниками. Поэтому поиск 
средств поддержки игры является важной задачей для научного сообщества и системы образования. 
Цель данного исследования заключалась в выявлении современных тенденций игрового поведения 
дошкольников, а также изучении связи основных показателей психического развития детей с игровым 
поведением и установками их родителей в отношении сюжетно-ролевой игры.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 596 детей в возрасте 5-6 лет и их родители 
(от 23 лет до 51 года). В качестве показателей психологического развития детей были рассмотрены 
социометрический статус, понимание эмоций, регуляторные функции и невербальный интеллект. 
Данные об игровом поведении детей и установках родителей относительно игры были получены с 
помощью анкеты, содержащей несколько блоков вопросов: социально-экономический блок, вопросы 
об игровом поведении дошкольников, вопросы об отношении родителей к свободной детской игре. 

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о относительно невысоком 
уровне развития игры современных дошкольников: по наблюдениям родителей, глубоко погружается 
в игровой сюжет только каждый пятый ребенок, около 15% детей вовсе не стремятся играть. Данные 
указывают на то, что большинство родителей не считает необходимым выделять достаточное количество 
времени на свободную игру. Более 40% родителей считают ее «бесполезным» занятием, а более 80% 
отдают приоритет познавательным занятиям, например, совместному чтению. При этом, зафиксирован 
ряд значимых связей игрового поведения детей с такими показателями психического развития, как 
социометрический статус ребенка в группе, способность понимания эмоций, зрительная рабочая 
память, когнитивная гибкость, скорость обработки информации и невербальный интеллект. 

Заключение. Результаты исследования могут быть применены для разработки рекомендаций по 
поддержке свободной игры, а также в научных целях для анализа специфики современного детства.
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Trends in the play of modern children and their connection 
with mental development: empirical study
Introduction. Role play is the leading activity of the preschool period, in which the key development takes 
place. However, the specifics of modern childhood leads to a decrease in the time for the implementation 
of free play. Therefore, the search for means to support role play is an important task for the scientific 
community and the education system. The purpose of this study was to identify current trends in the play 
behavior of preschoolers, as well as to study the relationship of the main indicators of children's mental 
development with the play behavior and attitudes of their parents to role play.

Materials and methods. The study involved 596 children aged 5-6 years and their parents (from 23 
years to 51 years). Sociometric status, understanding of emotions, executive functions and nonverbal 
intelligence were considered as indicators of children’s mental development. Data on children's play 
behavior and parents' attitudes towards play were obtained using a questionnaire containing three blocks 
of questions: socio-economic block, questions about the play behavior of preschoolers, questions about 
parents' attitude to free children's play.

Results and discussion. The results of the study indicated a relatively low level of development of the play 
of modern preschoolers: according to the observations of parents, only every fifth child is deeply immersed 
in the game plot, about 15% of children do not seek to play at all. The data indicated that most parents do 
not consider it necessary to allocate enough time for free play. More than 40% of parents consider play as 
a "useless" activity, and more than 80% give priority to cognitive activities, for example, joint reading. At 
the same time, significant links of children's play behavior with the sociometric status of a child in a group, 
the ability to understand emotions, visual working memory, cognitive flexibility, information processing 
speed and nonverbal intelligence were recorded. 

Conclusion. The results of the study can be used to develop recommendations to support free play, as 
well as for scientific purposes to analyze the specifics of modern childhood.
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках обеспечения устойчивого развития государств одной из приоритетных 
целей, объявленной Организацией Объединенных Наций, является создание 
условий для получения качественного образования, в частности гармоничного 

и всестороннего развития ребенка в дошкольном возрасте. В 2013 году был принят 
Комментарий к статье 31 Конвенции о правах ребенка, определяющий право ребенка 
на игру [1]. С позиции культурно-исторического и деятельностного подхода, сюжетно-
ролевая игра рассматривается в качестве ведущей деятельности в дошкольном воз-
расте. Ключевыми характеристиками сюжетно-ролевой игры являются: воображаемая 
ситуация [2], роли и набор правил, продиктованный выбранными ролями [3; 4]. В ходе 
игры ребенок создает воображаемую ситуацию, что требует от него удержания в со-
знании двух планов деятельности: реального и мнимого. К реальному плану относятся 
те объективные обстоятельства, в которых разворачивается игра. Например, ребенок 
может искать реальные предметы, чтобы использовать их особенным образом в игре. 
Мнимый план включает в себя восприятие создавшейся ситуации, с учетом вообра-
жаемой ситуации. Так, ребенок может использовать какой-либо предмет домашнего 
обихода (реальный план), но воображать его в игре как нечто иное (мнимый план). В 
воображаемой ситуации также происходит разыгрывание ролей. Роль, которую ис-
полняет в игре ребенок, диктует некоторые правила поведения, которые необходимо 
соблюдать, чтобы игровой сюжет мог успешно разворачиваться. Соблюдение ролей 
и правил всех участников игры является важным условием для включения ребенка в 
игру другими детьми [5; 6]. Важными аспектами, характеризующими сюжетно-роле-
вую игру, также являются эмоциональное вовлечение, предметный материал игры, 
пространство и время игры, степень игрового взаимодействия [7]. 

Сюжетно-ролевая игра является свободной и естественной активностью в до-
школьном детстве, поскольку приносит эмоционалньый подъём и является источни-
ком удовольствия для детей. При этом, в ней формируются и развиваются главные 
новообразования дошкольного возраста: произвольность, воображение, образное 
мышление, самосознание, коммуникативные умения, потребностно-мотивационная 
сфера ребенка и другие [8; 9]. В современных исследованиях, посвященных детству и 
образованию, подчеркивается особое значение сюжетно-ролевой игры для детского 
развития. Однако в рамках образовательного процесса игра зачастую рассматривает-
ся не как самостоятельная деятельность, а как дидактическое средство для усвоения 
нового материала, формирования полезных навыков и умений. При отсутствии воз-
можностей для самостоятельной свободной игры в течение дня, это может приводить 
к снижению уровня развития сюжетно-ролевой игры и, следовательно, к усилению 
коммуникативных трудностей, снижению уровня саморегуляции у дошкольников [10; 
11]. Поэтому поиск способов поддержки и развития свободной сюжетно-ролевой игры 
у дошкольников является актуальной задачей современных исследований.

Игровое поведение детей
Под игровым поведением в настоящей работе понимаются внешне наблюдаемые 

поведенческие проявления детей во время игровой деятельности. Например, то, ка-
кие игрушки ребенок предпочитает для игры, как долго может играть один, насколько 
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глубоко вовлекается в сюжет, насколько ребенок стремится играть или предпочитает 
другие виды деятельности. Сюда же относятся пространственно-временные возмож-
ности для игровой деятельности. Например, наличие у ребенка дома специально орга-
низованного места для игры, частота посещения общественных игровых пространств 
таких (как, например, детские площадки, игровые комнаты), регулярная возможность 
играть с другими детьми. Таким образом, игровое поведение заключает в себе каче-
ственные и количественные аспекты детской игры, которые могут быть оценены на-
блюдающим по внешним признакам. 

Именно наблюдение является одним из наиболее распространенных способов 
оценки детской игры. На данный момент разработаны структурированные методы 
наблюдения за игрой ребенка как в естественных условиях, например, Шкала для 
оценки драматической и сюжетно-ролевой игры (Smilansky Scale for the Evaluation of 
Dramatic and Socio-Dramatic Play) [12], матрица игры [13]. Так и в специально создан-
ных условиях, например, шкала оценки притворной игры, инициированной ребенком 
(Child-Initiated Pretend Play Assessment) [14], Методика оценки уровня игровой актив-
ности Смирновой [15], Шкала аффекта в игре для дошкольников (The Affect in Play 
Scale – Preschool) [16] и другие. Однако, во-первых, большинство существующих мето-
дик ориентированы не на оценку уровня развития собственно игровой деятельности, 
а на диагностику ребенка [13]. Игра выступает в качестве контекста оценки социаль-
ной адаптации ребенка, инструментом диагностики его когнитивной и аффективной 
сфер. Во-вторых, применение данных методов требует глубокой подготовки экспер-
тов-наблюдателей, что значительно усложняет процесс анализа игры. В то же время 
в исследовательских и практических целях также необходимы инструменты, которые 
позволят получить более быструю оценку детской игры. 

В качестве быстрого инструмента оценки игровой деятельности детей выступает 
анализ их игрового поведения на основе данных опроса родителей. Опрос родителей 
не требует отдельных сессий наблюдения за игрой, так как родители имеют возмож-
ность наблюдать за ребенком на постоянной основе и могут достаточно точно описать 
особенности его проявления. Кроме того, именно родители, например, участвуют в 
организации пространственное-временных возможностей для игры ребенка. Несмо-
тря на то что такой подход будет отражать только внешне наблюдаемые, поведенче-
ские характеристики игры, он позволит увидеть и описать современные тенденции и 
особенности игры дошкольников. 

Особенности игры современных дошкольников
Исследования показывают довольно низкий уровень развития игры у современ-

ных дошкольников. Так, планирование сюжета и распределение ролей встречается 
лишь у трети дошкольников [10]. Дети не погружаются в роли, например, почти отсут-
ствует обращение к партнерам по игре из роли или называние себя игровым именем 
[17]. Отмечается также низкая частота игрового взаимодействия ребенка с другими 
играющими [11]. Игровые действия большинства детей сводятся к однообразным, по-
вторяющимся действиям с реалистичными игрушками [18]. При этом данные экспер-
тиз игрушек и наблюдений за игрой говорят о том, что функция игрушек как средств 
игры, побуждающих к проявлению игровой активности, сократилась [10]. Игрушки все 
чаще воспринимаются как предмет обладания или заполнения физического простран-
ства, например, детской комнаты. Сюжетно-ролевая игра современных дошкольников 
отличается низкой эмоциональной вовлеченностью, узким ролевым репертуаром, не-
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значительным числом межролевых взаимодействий, низким разнообразием игрово-
го материала и при этом большим количеством используемых игрушек. 

В то же время отмечается рост игровых форм обучения в практике дошкольного 
образования. Многочисленные методы педагогической работы используют игро-
вые средства, игровые формы, игровые технологии и приемы, игровые занятия 
[11; 19]. Сюжетно-ролевая игра воспринимается педагогами не как самостоятель-
ная и развивающая деятельность ребенка, а как дидактическое средство обуче-
ния, направленное на усвоение нового программного материала и формирования 
полезных навыков. Образовательные учреждения и родители в большей степени 
ориентированы на раннее обучение, усвоение знаний и академические достиже-
ния детей, поэтому приоритет отдается учебным занятиям и секциям, а не игровой 
деятельности, что приводит к сокращению выделяемого на нее времени. Само-
стоятельная и игра дошкольников замещается игровыми формами обучения, где 
ведущая роль принадлежит взрослому. 

Другой особенностью игры современных дошкольников является цифровизация 
игровой деятельности. Исследования показывают, что за последние годы экранное 
время у детей дошкольного возраста значительно увеличилось [20]. В среднем, дети 
проводят за цифровыми устройствами более 3 часов в день [21; 22]. Цифровые игры 
становятся все более популярным видом детского досуга, что приводит к сокращению 
времени на сюжетно-ролевую игру. Несмотря на то, что цифровые игры обладают раз-
вивающим потенциалом в отношении некоторых отдельных навыков [23; 24], они не 
обеспечивают устойчивый эффект развития и формирование психических новообра-
зований возраста [25]. Другой трудностью, связанной с ростом цифрового игрового 
поведения дошкольников, является сокращение взаимодействий, в том числе игро-
вых, между детьми. Чаще всего цифровые игры предполагают наличие одного игрока, 
что приводит к тому, что дети в лучшем случае играют по очереди. Один ребенок явля-
ется активным игроком, а другие наблюдателями. Снижение игровых взаимодействий 
между детьми затрудняет освоение ими социальных отношений, что является одной 
из ключевых задач дошкольного периода. Так, увеличение доли цифрового игрового 
поведения не может в полной мере заменить развивающее влияние сюжетно-роле-
вой игры в дошкольном возрасте. 

Наконец, современные детские сообщества и группы редко носят разновозраст-
ной характер. Младшие дети не получают достаточного опыта игры со старшими деть-
ми. Система государственных дошкольных учреждений предполагает деление детей 
на группы по возрастам, так что в одной группе находятся сверстники. Кроме того, 
увеличивается процент семей с одним ребенком [26]. Сокращение разновозрастных 
игровых взаимодействий приводит к нарушению естественных механизмов трансля-
ции и развития игрового поведения дошкольников [10]. 

Таким образом, ключевыми особенностями игры современных дошкольников 
является сокращение времени на свободную сюжетно-ролевую игру, цифровизация 
игровой деятельности, снижение числа игровых и разновозрастных взаимодействий, 
что в совокупности затрудняет развитие уровня игровой деятельности. А значит, по-
тенциально может негативно влиять на общее психическое развитие детей. Однако 
это наиболее общие аспекты проявления игрового поведения современных дошколь-
ников. В то время как изучение более конкретных особенностей игрового поведения, 
проявляемых в каждодневной детской практике, и их связи с психическим развитием 
детей необходимо для более глубокого анализа специфики современного детства и 
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разработки методов поддержки свободной сюжетно-ролевой игры и гармоничного 
психического развития детей дошкольного возраста. Анализ связи игрового поведе-
ния дошкольников с показателями их психического развития стал основной исследо-
вательской задачей данной работы.

Развивающий потенциал сюжетно-ролевой игры: роль взрослого
Ценность сюжетно-ролевой игры как самостоятельной и свободной деятельности 

дошкольников подчеркивается как в психологии, так и педиатрии, нейрофизиологии, 
педагогике. Именно сюжетно-ролевая игра «создает зону ближайшего развития ре-
бенка», в ней дети могут выполнять те действия, которые недоступны им в реальных 
жизненных ситуациях [2; 8]. Исследования показывают, что сюжетно-ролевая игра 
способствует развитию когнитивных навыков [27], социальной и эмоциональной ком-
петентности [28], креативности и воображения [9], регуляторных функций [29; 30]. Од-
нако не каждая сюжетно-ролевая игра может быть развивающей.

Действительно развивающая и насыщенная сюжетно-ролевая игра предпо-
лагает, что ребенок обладает представлением о широком наборе ролей и о раз-
нообразии окруающей действительности, спосбен создать и удержать в сознании 
воображаемую ситуацию, придумать и развить сюжет игры, принять и следовать 
выбранной роли, специально организовать игровое пространство и подобрать соот-
ветствующие атрибуты, использовать предметы-заместители, вступать в коопера-
цию со сверстниками [4; 8]. Перечисленный спектр умений может быть недоступен 
детям в полной мере, однако образцы игрового поведения может транслировать 
взрослый как носитель культурного опыта и знаний [5]. Чуткий взрослый рядом 
или собственной в игровой деятельности может обогощать игру через помощь в 
её организации, демонстрацию примреов сюжетов, ролей и действий. Наличие 
взрослого в игре обуславлваиет получение ребенком уникального опыта. Тем са-
мым участие взрослого в сюжетно-ролевой игре или её организации может влиять 
на ее насыщенность, развернутость, ход игры и, следовательно, в некоторой степе-
ни определять психическое детей. 

Как уже было отмечено выше специфика современного детства заключается 
в сокращении разновозрастных сообществ и снижении количества взаимодей-
ствий между детьми, что приводит к нарушению путей трансляции игрового по-
ведения. Одним из решений данной проблемы является принятие взрослыми, 
например, родителями на себя функции приобщения дошкольников к сюжетно-
ролевой игре. Приобщение к игре может заключаться в организации безопасно-
го игрового пространства, приобретении игрового материала, стимулирующего 
внутреннюю активность, обеспечении достаточного времени для игры, поощре-
нии игры ребенка со сверстниками в рамках детской площадки. Иными слова-
ми, взрослые могут обеспечивать пространственно-временные условия для под-
держки и развития сюжетно-ролевой игры. 

Таким образом, роль взрослого в развитии игрового поведения ребенка включает 
в себя создание условий для сюжетно-ролевой игры и трансляцию образцов игрового 
поведения. Поэтому поведенческие стратегии взрослых и их установки в отношении 
ценности свободной сюжетно-ролевой игры могут влиять на уровень развития игрово-
го поведения детей, и те самым потенциально влиять на их психическое развитие. Со-
ответственно второй исследовательской задачей данной работы стало изучение связи 
родительских убеждений о сюжетно-ролевой игре и психического развития детей.
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Настоящее исследование
Основная цель настоящего исследования заключалась в изучении связи основных 

показателей психического развития детей с игровым поведением, а также с установка-
ми их родителей в отношении сюжетно-ролевой игры. В качестве параметров оценки 
психического развития дошкольников были рассмотрены: социометрический статус, 
понимание эмоций, регуляторные функции и невербальный интеллект. Указанные 
параметры детского развития были выбраны в качестве изучаемых переменных, так 
как они являются важными предикторами дальнейших академической и социальной 
успешности ребенка [9; 27]. Дополнительно в исследовании была поставлена задача 
описать общие тенденции игрового поведения детей и проанализировать их вариа-
тивность в зависимости от пола ребенка, количества сиблингов, а также возраста ро-
дителей и социо-демографических показателей семьи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выборка
Общая выборка включала 770 детско-родительских пар. В ходе анализа данных было 

исключено 129 пар по причине отсутствия части диагностических данных. 45 пар было 
исключено, так как по данным, предоставленным родителями, вес детей при рождении 
был ниже нормы, что является важным критерием для обеспечения гомогенности вы-
борки с точки зрения нормативности процессов развития. Таким образом, в финальную 
выборку вошло 596 детей (50,8% мальчики) в возрасте 5-6 лет (M=70,3 месяца, SD=3,97 
месяца) и их родителей (от 23 лет до 51 года). На момент проведения исследования 459 
детско-родительских пар постоянно проживали в г. Москва; 69 пар – в г. Казань; 69 – в г. 
Сочи. Все дети посещали государственные детские сады. Родители предоставили пись-
менное согласие на участие каждого ребенка в исследовании. Исследование и иссле-
довательские процедуры были одобрены этическим комитетом факультета психологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Процедура
Исследование проводилось в три этапа: диагностика психического развития де-

тей, проведение групповой социометрии и анкетирование родителя. Диагностика 
психического развития проводилась индивидуально с каждым ребенком в тихом 
светлом помещении детского сада (в первой половине дня). Процедура диагностики 
была одинаковой для всех участников с точки зрения продолжительности, последо-
вательности проведения методик, стимульных материалов и процедурных момен-
тов. Было организовано по три встречи с по 20 минут, чтобы провести необходимые 
методики и избежать утомления детей. Групповая социометрия проходила в группах 
детского сада в течение 15-20 минут. Опрос родителей был произведен с помощью 
печатной версии разработанной анкеты об игровом поведении их детей, убеждени-
ях по поводу сюжетно-ролевой игры и стандартного блока вопросов о социально-
экономическом положении семьи.

Методики диагностики психического развития дошкольников
Для оценки социометрического статуса детей была проведена групповая социо-

метрия [31]. В индивидуальном порядке детей из группы детского сада просили отве-
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тить на два вопроса: 1) «С кем ты любишь играть?»; 2) «Кого бы ты пригласил на день 
рождения?». Ответы фиксировались в протокол. Оценка социометрического статуса 
заключалась в подсчете количества выборов данного ребенка другими детьми и коли-
чества взаимных выборов. 

Для диагностики понимания эмоций была использована адаптированная русско-
язычная версия «Теста на понимание эмоций» [32; 33]. Тест включает в себя 14 иллю-
стрированных историй. Ребенка просят определить, что чувствует или думает герой в 
каждой из историй. Ситуации подобраны так, чтобы оценить умение ребенка распоз-
навать эмоции, понимание ребенком внешних причин эмоций, желаний и убежде-
ний других, смешанных, притворных и моральных эмоций, влияние воспоминаний на 
эмоции, знание стратегий регуляции эмоций. 

Для оценки РФ были использованы субтесты NEPSY-II [34], а также методика «Со-
ртировка карточек по изменяемому признаку» (“The Dimensional Change Card Sort”) 
[35] для оценки когнитивной гибкости. Субтест NEPSY-II «Память на конструирова-
ние» ("Memory for Designs") использовался для оценки зрительной рабочей памяти. 
В данной методике ребенку необходимо правильно запомнить детали изображения 
и их пространственное расположение. Субтест NEPSY-II «Повторение предложений» 
("Sentence Repetition") использовался для оценки слухоречевой рабочей памяти. 
Этот тест состоит из 17 предложений, которые постепенно становится все труд-
нее запоминать из-за увеличивающейся длины и усложняющейся грамматической 
структуры. Тест «Сортировка карточек по изменяемому признаку» (“The Dimensional 
Change Card Sort”) был использован для оценки когнитивной гибкости. Эта методи-
ка состоит из трех заданий по сортировке карточек. На карточках изображены или 
заяц, или лодка, которые могут быть двух цветов – синего или красного. Сначала ре-
бенок должен отсортировать карточки по цвету изображения (красное или синее), 
затем по форме (лодка или заяц) и, в конце концов, следуя сложному правилу: если 
на карточке есть рамка, она должна быть отсортирована по цвету, а если рамки нет, 
то по форме. Субтест NEPSY-II «Называние и торможение» ("Naming and Inhibition") 
был проведен для оценки когнитивного компонента сдерживающего контроля. Этот 
субтест состоит из двух серий картинок: серии белых и черных кругов и квадратов 
и серии белых и черных стрелок, указывающих в разные стороны (вверх и вниз). С 
каждой серией картинок выполнялись два задания. Первое задание направлено на 
оценку скорости обработки информации: ребенку нужно называть формы на ско-
рость (говорить «круг» или «квадрат», «вверх» или «вниз»). Второе задание направ-
лено на оценку торможения импульсивных реакций: ребенку нужно называть фор-
мы наоборот (например, если демонстрируется квадрат, ребенок должен сказать 
«круг» и так далее). Для каждого задания фиксируется количество ошибок, которые 
ребенок допустил и исправил или не смог исправить, а также время, затраченное на 
выполнение задания. Субтест NEPSY-II «Line» (“Линия”) использовался для оценки 
поведенческого сдерживающего контроля. В этом тесте ребенку предлагается по-
играть с игрушками, но только после того, как ребенок пройдет по нарисованной на 
полу линии (длина 180 см) как можно медленнее в две стороны. Для каждого про-
хода фиксируется время, а затем рассчитывается среднее. 

Для диагностики невербального интеллекта были использованы цветные прогрес-
сивные матрицы Равена [36]. Испытуемому нужно было подобрать подходящую де-
таль, так чтобы правильно дополнить рисунок. 
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Диагностика игрового поведения дошкольников
Для оценки игрового поведения дошкольников была составлена анкета для роди-

телей. Анкета включала в себя три блока: блок вопросов о социально-экономическом 
положении семьи (например, возраст ребенка и родителя, уровень дохода, вес ре-
бенка при рождении и т. д.), блок оценки игрового поведения ребенка, блок оценки 
родительских убеждений о свободной сюжетно-ролевой игре. Во втором и третьем 
блоке необходимо было выразить степень соответствия игрового поведения ребенка 
12 утверждениям по шкале от 1 до 4 («1» – совсем не соответствует; «2» – скорее не 
соответствует; «3» – скорее соответствует; «4» – полностью соответствует): 

1. Ребенок теряет интерес к новым игрушкам буквально в тот же день.
2. Ребенок предпочитает играть с отдельным типом игрушек (например, только 

конструктор или только куклы).
3. Любимые игрушки ребенка меняются в зависимости от трендов (слаймы, спин-

неры, поп-ит, анимационные герои).
4. Ребенок эмоционально привязан к своим игрушкам (бережно относится - не 

теряет, не ломает, хранит порядке; спит с любимой игрушкой; хочет брать с со-
бой в детский сад, чтобы не расставаться с ними и т.д.).

5. Ребенок вообще не стремится играть или предпочитает другие виды деятель-
ности (рисование, спортивные игры, чтение и т.д.).

6. Дома у ребенка есть специально отведенное место для игры (где детские по-
стройки – например домик, не убираются каждый день).

7. Ребенок по-настоящему погружается в игру (например, бывает сложно завер-
шить игру, поскольку ребенок очень вовлечен в игровой сюжет).

8. У ребенка есть возможность регулярно играть с другими детьми дома или во дворе.
9. Ребенок не может играть один даже 10 минут.
10. Ребенок хочет брать с собой игрушки в детский сад, чтобы играть в них с други-

ми детьми.
11. Ребенок регулярно использует предметы домашнего обихода в играх в каче-

стве предметов-заместителей, т.е. как что-то другое в игровом контексте (на-
пример, использует коробку от сока как кровать для куклы).

12. Ребенок любит играть с реалистичными игрушками (фигурки людей с правдопо-
добными чертами и пропорциями, игрушечные предметы быта, здания и т.д.).

Для оценки родительских убеждений о сюжетно-ролевой игре были предложены 
следующие утверждения:

1. Я считаю, что лучше потратить время на чтение ребенку, чем на совместную игру.
2. Я считаю, что свободная игра дома поможет моему ребенку подготовится к школе.
3. Участвовать в игре моего ребенка (когда он/она задает ее ход) – одно из моих 

любимых занятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описательные статистики и тенденции игрового поведения дошкольников 
Описательные статистики по полученным от родителей данных об игровом пове-

дении детей представлены в таблице 1. На основе ответов и наблюдений родителей 
можно выделить следующие тенденции в игровом поведении современных дошколь-
ников. Данные указывают, что наличие явных предпочтений в пользу какого-то опре-
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деленного типа игрушек (например, только конструктор или только куклы) наблюда-
ется менее чем у 25% детей. О быстрой потере интереса к новой игрушке сообщили 
всего 17% родителей, при этом у 45% дошкольников любимые игрушки меняются в 
зависимости от трендов. Больше 60% родителей сообщили о наличии эмоциональной 
привязанности ребенка к своим игрушкам. Отсутствие интереса ребенка к игре и пред-
почтение других видов деятельности отметили около 15% родителей. Специально ор-
ганизованное место для игры есть более, чем у 70% детей. Около 60% дошкольников 
свойственно погружаться в игру, однако только 20% родителей говорят о том, что во-
влечение ребенка в сюжет действительно глубокое. 88% детей имеют возможность 
регулярно играть с другими детьми дома или во дворе. Менее 10% родителей отмеча-
ют трудности самостоятельной одиночной игры ребенка даже в течение небольшого 
периода времени. Около 80% детей выборки хотят брать игрушки с собой в детский 
сад. Примерно 57% родителей считают, что ребенок регулярно использует для игры 
предметы домашнего обихода, столько же отмечают, что ребенок проявляет интерес 
к реалистичным игрушкам. Только 17% родителей считают, что лучше потратить время 
на чтение ребенку, чем на совместную игру. Менее 60% родителей считают, что сво-
бодная игра дома способствует подготовке ребенка к школе. 54% родителей отмеча-
ют, что любят принимать участие в играх своих детей.

В результате анализ данных были выявлены половые различия. Мальчики чаще 
предпочитают играть с отдельным типом игрушек, чем девочки (χ2(1) = 6.5, p = 0.01). 
Девочки более эмоционально привязаны к своим игрушкам, чем мальчики (χ2(1) = 
12.7, p < 0.001), также девочки чаще хотят брать свои игрушки в детский сад (χ2(1) = 4.9, 
p = 0.026). У мальчиков чаще, чем у девочек отмечаются трудности с самостоятельной 
одиночной игрой даже в течение непродолжительного времени (χ2(1) = 5.1, p = 0.023). 

Анализ также показал, что наличие специально отведенного для игры места зави-
сит от количества сиблингов (χ2(15) = 26.8, p = 0.03). Дети, у которых один сиблинг или 
они отсутствуют, чаще имеют отдельное место для игры. Зависимость предпочтения 
игрушек от трендов чаще встречается в детско-родительских парах, в которых возраст 
родителя меньше 33 лет (χ2(2) = 8.88, p = 0.012). В то время как для детей более взрос-
лых родителей характерна эмоциональная привязанность к игрушкам (χ2(2) = 15.34, p 
< 0.001). Игровое поведение детей не различалось в семьях с разным уровнем дохода.

Анализ связи игрового поведения дошкольников с психическим развитием 
Для оценки взаимосвязи особенностей игрового поведения старших дошколь-

ников и их психического развития был проведен корреляционный анализ Пирсона, 
результаты анализа представлены в Таблице 1. Результаты анализа показали, что 
предпочтение ребенка играть только в один тип игрушек отрицательно связано с его 
социометрическим статусом в группе детского сада (r = - 0.119, p=0.004) и способно-
стью понимать эмоции (r= -0.113, p =0.008). Дети, играющие преимущественно с од-
ним типом игрушек, оказываются менее популярными в совместной деятельности 
среди сверстников. Чем меньше разнообразие предпочитаемых ребенком игрушек, 
тем ниже оказывается и уровень понимания эмоций. Выбор любимых игрушек в за-
висимости от трендов отрицательно связано с когнитивной гибкостью ребенка (r = - 
0.97, p=0.019). Чем более зависимы игровые предпочтения ребенка от трендов, тем 
ниже уровень развития когнитивной гибкости. Наличие у дошкольника возможности 
регулярно играть с другими детьми дома или во дворе значимо связано с его социо-
метрическим статусом (r = 0.112, p = 0.007). 
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Ребенок теряет интерес к новым игрушкам буквально в тот же 
день. 1.79 ± 0.8 r =-0.029, 

p = 0.481
r =0.073, 
p = 0.087

r = 0.037, 
p = 0.365

r = 0.076, 
p = 0.069

r = 0.029, 
p= 0.49

r= -0.038, 
p= 0.364

r = -0.038, 
p = 0.364

r=-0.026, 
p=0.528

r = 0.001, 
p = 0.975

Ребенок предпочитает играть с отдельным типом игрушек 1.9 ± 0.9 r =-0.119, 
p = 0.004

r =-0.113, 
p = 0.008

r =-0.067, 
p = 0.103

r = 0.01, p 
= 0.817

r =-0.078, 
p = 0.058

r =-0.022, 
p = 0.591

r =0.011, 
p = 0.786

r =-0.062, 
p = 0.135

r =-0.037, 
p = 0.373

Любимые игрушки ребенка меняются в зависимости от трендов 2.27 ± 0.9 r =-0.017, 
p = 0.673

r =0.033, 
p = 0.441

r = 0.005, 
p = 0.906

r = 0.006, 
p = 0.877

r = -0.097, 
p= 0.877

r= -0.024, 
p= 0.554

r = -0.034, 
p = 0.364

r=-0.038, 
p=0.359

r = 0.014, 
p = 0.743

Ребенок эмоционально привязан к своим игрушкам 2.8 ± 0.8 r = 0.009, 
p = 0.822

r =-0.003, 
p = 0.99

r = 0.013, 
p = 0.75

r = 0.069,  
p = 0.097

r = -0.097, 
p= 0.877

r= -0.012, 
p= 0.778

r = 0.051, 
p = 0.219

r=-0.045, 
p=0.279

r = 0.063, 
p = 0.127

Ребенок вообще не стремится играть или предпочитает другие 
виды деятельности 1.73 ± 0.7 r = -0.012, 

p = 0.822
r = 0.037, 
p = 0.392

r = 0.049, 
p = 0.234

r = 0.042, 
p = 0.307

r = 0.025, 
p= 0.539

r= -0.012, 
p= 0.778

r = 0.051, 
p = 0.219

r=-0.045, 
p=0.279

r = 0.063, 
p = 0.127

Дома у ребенка есть специально отведенное место для игры 3.0 7± 1 r = -0.064, 
p = 0.124

r = 0.035, 
p = 0.409

r =0.026, 
p = 0.527

r =0.042, 
p = 0.316

r = 0.071, 
p = 0.086

r = 0.05, p 
= 0.225

r = 0.066, 
p = 0.108

r = -0.045, 
p = 0.281

r = 0.059, 
p = 0.156

Ребенок по-настоящему погружается в игру 2.76 ± 0.8 r = -0.023, 
p = 0.583

r = 0.001, 
p = 0.987

r = 0.026, 
p = 0.535

r = 0.086, 
p = 0.059

r = 0.061, 
p = 0.141

r = -0.058, 
p = 0.164

r = -0.032, 
p = 0.433

r = 0.018, 
p = 0.657

r = 0.048, 
p = 0.247

У ребенка есть возможность регулярно играть с другими детьми 
дома или во дворе. 3.42 ± 0.7 r = 0.112, 

p = 0.007
r = 0.044, 
p = 0.309

r = 0.044, 
p = 0.288

r = 0.054, 
p = 0.19

r = 0.064, 
p= 0.123

r= 0.033, 
p= 0.425

r = 0.021, 
p = 0.619

r=-0.047, 
p=0.163

r = 0.031, 
p = 0.459

Ребенок не может играть один даже 10 минут. 1.44 ± 0.7 r = -0.004, 
p = 0.916

r = 0.023, 
p = 0.597

r = -0.046, 
p = 0.262

r = -0.027, 
p = 0.509

r = -0.026, 
p = 0.523

r = 0.042, 
p = 0.312

r = -0.027, 
p = 0.517

r = 0.023, 
p = 0.571

r = 0.001, 
p = 0.982

Ребенок хочет брать с собой игрушки в детский сад, чтобы играть 
в них с другими детьми 3.14 ± 0.9 r = 0.164, 

p < 0.001
r = 0.044, 
p = 0.309

r = 0.079, 
p = 0.065

r = 0.01, p 
= 0.816

r = 0.074, 
p= 0.074

r = -0.042, 
p = 0.307

r = -0.001, 
p = 0.973

r=-0.045, 
p=0.273

r = 0.094, 
p = 0.023

Ребенок регулярно использует предметы домашнего обихода в 
играх в качестве предметов-заместителей 2.65 ± 1.02 r = 0.011, 

p = 0.797
r = 0.037, 
p = 0.387

r = 0.041, 
p = 0.316

r = 0.046, 
p = 0.271

r = 0.023, 
p = 0.583

r = -0.06, 
p = 0.147

r = -0.083, 
p = 0.065

r = 0.021, 
p = 0.618

r = 0.055, 
p = 0.182

Ребенок любит играть с реалистичными игрушками 2.65 ± 1 r = 0.044, 
p = 0.34

r = -0.088 
p = 0.04

r = 0.04, p 
= 0.329

r = 0.061, 
p = 0.144

r = -0.019, 
p= 0.648

r = -0.003, 
p = 0.933

r = -0.053, 
p = 0.2

r=-0.051, 
p=0.219

r = 0.009, 
p = 0.825

Примечание: при ответе на вопрос родителям необходимо было выразить степень соответствия игрового поведения ребенка 12 утверждениям по шкале от 
1 до 4 («1» – совсем не соответствует; «2» – скорее не соответствует; «3» – скорее соответствует; «4» – полностью соответствует).



Таблица 2
Результаты корреляционного анализа убеждений родителей о свободной сюжетно-ролевой игре и параметров психического 

развития дошкольников

Параметры психического развития дошкольников
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Я считаю, что лучше потратить время на чтение 
ребенку, чем на совместную игру. 2 ± 0.6 r = -0.062, 

p = 0.138
r = -0.064, 
p = 0.13

r = - 0.124,
p = 0.003

r = -0.014, 
p = 0.744

r = -0.034, 
p= 0.42

r= -0.134, 
p= 0.001

r = -0.035, 
p = 0.401

r=-0.019, 
p=0.651

r = -0.041,
p = 0.975

Я считаю, что свободная игра дома поможет 
моему ребенку подготовится к школе. 2.67 ± 0.7 r = 0.018, 

p = 0.665
r = -0.072, 
p = 0.096

r =-0.009,
p = 0.827

r = 0.029,
p = 0.485

r =0.083,p 
= 0.045

r =-0.005, 
p = 0.908

r =0.009, 
p = 0.822

r =-0.016, 
p = 0.702

r =-0.041,
p = 0.32

Участвовать в игре моего ребенка (когда он/
она задает ее ход) — одно из моих любимых 
занятий.

2.62 ± 1.6 r = 0.091, 
p = 0.028

r = -0.038, 
p = 0.378

r = -0.011,
p = 0.797

r = 0.001, 
р = 0.983

r = 0.102, 
p= 0.014

r= 0.027, 
p= 0.518

r = 0.051,
p = 0.225

r=-0.058, 
p=0.165

r = 0.025,
p = 0.551

Примечание: при ответе на вопрос родителям необходимо было выразить степень соответствия игрового поведения ребенка 12 утверждениям 
по шкале от 1 до 4 («1» – совсем не соответствует; «2» – скорее не соответствует; «3» – скорее соответствует; «4» – полностью соответствует)
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Чем больше у ребенка возможностей для игры с другими детьми вне дошкольного 
учреждения, тем он более «популярен» среди сверстников в группе детского сада. 
Желание ребенка брать с собой игрушки в детский сад, чтобы играть с ними с другими 
детьми оказалось положительно связано с его социометрическим статусом (r = 0.164, 
p<0.001) и невербальным интеллектом (r = 0.094, р = 0.023). Дети, которые чаще берут 
игрушки в детский сад более «популярны» среди сверстников и обладают более вы-
соким невербальным интеллектом. Интерес ребенка к игре с реалистичными игруш-
ками отрицательно связан с развитием понимания эмоций (r = -0.088, р = 0.04). Чем 
больше ребенок предпочитает реалистичные игрушки, тем ниже показатели уровня 
понимания эмоций. Для других показателей игрового поведения значимых связей не 
было обнаружено. 

Анализ связи родительских убеждений о сюжетно-ролевой игре с психическим 
развитием детей

Для оценки взаимосвязи родительских убеждений о свободной сюжетно-ролевой 
игре и психического развития детей был проведен корреляционный анализ Пирсона, 
результаты анализа представлены в Таблице 2. Предпочтение родителей чтения вме-
сто совместной игры с ребенком отрицательно связано с показателями зрительной 
рабочей памяти (r = -0.151, p < 0.001) и скорости обработки информации дошкольни-
ков (r = -0.134, p =0.001). Чем больше родители отдают предпочтения чтению вместо 
совместной игры с ребенком, тем ниже у него уровень развития зрительной рабочей 
памяти и скорость обработки информации. Убеждение родителей о пользе свобод-
ной игры дома для подготовки к школе положительно связано с развитием у ребенка 
когнитивной гибкости (r = 0.83, p = 0.045). Чем больше взрослые убеждены в ценности 
свободной сюжетно-ролевой игры для развития ребенка, тем выше его показатели 
по когнитивной гибкости. Интерес родителя к участию в совместной игре с ребенком 
положительно связан с развитием когнитивной гибкости (r=0.102, p = 0.014) и социо-
метрическим статусом ребенка (r = 0.106, р= 0.011). Чем больше взрослому нравится 
играть с ребенком, тем лучше у дошкольника уровень развития когнитивной гибкости 
и тем чаще сверстники выбирают его в качестве партнера для игровой или другой де-
ятельности. Для других показателей психического развития дошкольников анализ не 
выявил значимых связей. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основной целью данного исследования был анализ связи основных показателей 
психического развития детей с игровым поведением и установками их родителей в от-
ношении сюжетно-ролевой игры. Кроме того, была поставлена задача определить тен-
денции игрового поведения современных детей в зависимости от пола ребенка, коли-
чества сиблингов, возраста родителей и социо-демографических характеристик семьи.

В результате изучения связи основных показателей психического развития детей с 
игровым поведением и установками их родителей в отношении сюжетно-ролевой игры 
был выявлен ряд закономерностей. Так, обнаружено, что высокий социальный статус 
ребенка в группе сверстников ассоциируется со стремлением играть в различные типы 
игрушек, желанием брать игрушки в детский сад, а также наличием регулярной воз-
можности проводить время за игрой с другими детьми дома или во дворе и участием 
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в играх родителей. Чем выше у ребенка развита способность понимать эмоции, тем с 
меньшей вероятностью он играет только с одним типом игрушек или проявляет осо-
бый интерес к реалистичным игрушкам. Относительно более низкие показатели разви-
тия зрительной рабочей памяти зафиксированы у детей, чьи родители отдают предпо-
чтение чтению вместо совместной игры с ребенком. Когнитивная гибкость оказывается 
ниже у детей, которые проявляют зависимость от трендов при выборе игрушек. В то 
же время она выше у тех детей, чьи родители разделяют мнение о том, что свободная 
игра помогает готовиться к школе и стремятся в ней участвовать вместе с ребенком. 
Скорость обработки информации ниже у тех детей, чьи родители отдают предпочтение 
чтению вместо свободной игры с ребенком. Наконец, развитие невербального интел-
лекта положительно связано с желанием ребенка брать игрушки в детский сад.

Рассмотрение собранных данных относительно игрового поведения позволило 
сформулировать несколько тенденций игры современных детей. Первая тенденция 
отражает снижение уровня развития игры и падение интереса к ней. Только 60% до-
школьников погружаются в сюжет игры, а около 15% дошкольников не стремятся 
играть и предпочитают заниматься другими видами деятельности. У 10% дошколь-
ников отмечаются трудности самостоятельной одиночной игры даже в течение не-
большого периода времени, что чаще проявляется у мальчиков, чем у девочек. Вторая 
тенденция касается отношения детей к игрушкам. Так, почти у половины детей люби-
мые игрушки меняются в зависимости от трендов. Чем моложе возраст родителя, тем 
большую зависимость от трендов на игрушки показывает ребенок. 60% дошкольников 
эмоционально привязаны к своим игрушкам, при этом в семьях, где родители стар-
ше 33 лет, привязанность к игрушкам встречается чаще. 80% детей любят брать свои 
игрушки в детский сад. Отметим, что девочкам более свойственна привязанность к 
игрушкам и стремление брать их в группу детского сада. Около четверти детей отдают 
предпочтение какому-то одному типу игрушек, что в большей степени характерно для 
мальчиков. При этом четкой тенденции о том, предпочитают ли дети реалистичные 
игрушки или используют предметы домашнего обихода для игры не выявлено. Сле-
дующая тенденция отражает достаточные пространственно-временные возможности 
современных детей для игры. Большинство детей имеет специально отведенное ме-
сто для игры (70%) и возможность регулярно играть с другими детьми дома или во 
дворе (88%). Четвертая тенденция показывает, что родители не считают важным уде-
лять достаточно количество времени ребенка для свободной игры. Больше 80% ро-
дителей предпочитают потратить время на чтение ребенку, чем на совместную игру. 
Только около половины родителей считают, что свободная игра дома способствует 
подготовке ребенка к школе и любят принимать участие в играх своих детей. Наконец, 
было показано, что игровое поведение детей не зависит от уровня дохода семьи. 

Полученные результаты, во-первых, подтверждают положение о том, что игровая 
деятельность способствует психическому развитию дошкольников, что согласуется с 
другими исследованиями в области детской игры [9; 29]. В то же время они уточняют 
уже полученные данные. Так, дети, чьи родители чаще отдают предпочтение совмест-
ной игре с ребенком вместо чтения и в целом считают игру полезной активностью, 
имеют более высокие показатели зрительной рабочей памяти, скорости обработки 
информации, когнитивной гибкости. В сюжетно-ролевой игре детям необходимо 
удерживать в сознании и действовать сразу в двух планах: мнимом и реальном [2; 
4]. Переключение между реальными и воображаемыми ситуациями, использование 
предметов-заместителей активно задействует рабочую память, когнитивную гибкость. 
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Кроме того, следование роли и сюжету предполагает обработку большого количества 
информации, например, роли других участников, ход игры, отношения между роля-
ми, возможные варианты развития сюжета. Во-вторых, данные указывают о возмож-
ностях тренировки игрового навыка. Чем чаще у ребенка есть возможность играть с 
другими детьми во дворе или дома, тем более «популярным» партнером для игры и 
другой деятельности он оказывается в детском саду. Детям нравится играть с теми, кто 
умеет хорошо играть [7; 37]. 

В то же время полученные результаты свидетельствуют о невысоком уровне раз-
вития игры и интереса к ней у современных дошкольников. Так, по-настоящему при-
нимать роль и глубоко погружаться в сюжет свойственно чуть больше 20% детей, при 
этом около 15% дошкольников вовсе не стремятся играть и предпочитают заниматься 
другими видами деятельности. Только чуть больше 50% детей в своей игре используют 
предметы-заместители. По наблюдениям родителей, каждый десятый ребенок не мо-
жет самостоятельно играть даже в течение десяти минут. Кроме того, результаты ука-
зывают на преобладание в игре поверхностных ролевых действий, трудности организа-
ции игры и небольшое разнообразие игрового материала открытого типа. Полученные 
данные могут быть связаны с ограничением времени на игру в рамках дошкольных 
учреждений, где приоритет отдается более «полезным» для обучения занятиям в игро-
вой форме [10]. Насыщенная и развитая игра требует достаточно продолжительного 
времени для ее реализации, так как ребенку требуется время для погружения в роль, 
развития и планирования многоактного сюжета, отражения в игре разных аспектов ро-
левых отношений [5]. Кроме того, данные также показали, что более 40% родителей 
считают игру «бесполезным» занятием, а больше 80% отдают приоритет чтению, чем 
совместной игре с ребенком. Несмотря на то, что 88% родителей считают, что у ребенка 
достаточно времени для игры с другими детьми дома или во дворе, отсутствие убежде-
ний о ценности игры для развития ребенка, может приводить к тому, что достаточное 
время на игру дома по мнению родителей, на самом деле, недостаточное для реализа-
ции насыщенной и полноценной игровой деятельности ребенка. Отсутствие достаточ-
ного времени для свободной игры затрудняет её развитие, уменьшая положительное 
влияние на формирование психических новообразований возраста. 

Согласно полученным результатам, большинство родителей не готовы уделять 
время совместной игре с ребенком и около половины не считают игру полезной де-
ятельностью. При этом, в рамках настоящего исследования выявлено, что подобные 
убеждения родителей могут определять игровое поведение детей, и тем самым ока-
зывать опосредованное влияние на их психическое развитие. Так, чем чаще родители 
играют вместе с детьми, тем выше его «популярность» среди сверстников, показатели 
его зрительной рабочей памяти, когнитивная гибкость и скорость обработки инфор-
мации. Участвуя в игре, взрослый транслирует ребенку образцы насыщенной игры, 
способствует развитию его представлений о сюжетах и ролях, возможностях исполь-
зования разнообразных материалов и другое [5]. Тем самым родители способствуют 
развитию насыщенности и развернутости игры ребенка, что, с одной стороны, поло-
жительно влияет на его психическое развитие. А с другой, делает его интересным и 
привлекательным игровым партнером для других детей. Кроме того, родители мо-
гут предлагать ребенку не только реалистичные игрушки, но и предметы-заместите-
ли, учить видеть в предметах быта игровой материал, расширять разнообразие типов 
игрушек. Тем самым, согласно результатам данного исследования и других способ-
ствовать психическому развитию ребенка [3; 5]. 
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Анализ показал связь особенностей выбора игрушек с психическим развитием 
дошкольников. Во-первых, изменение предпочтений игрушек в зависимости от трен-
дов, характерное почти для половины детей, отрицательно связано с показателями 
когнитивной гибкости ребенка. Дети с более высокой способностью к переключе-
нию менее подвержены трендам в игрушках. Высокий уровень когнитивной гибкости 
предполагает саморегуляцию переключения [34], что может позволять дошкольнику 
управлять своими предпочтениями не столько на основе трендов, сколько на основе 
других критериев, например, ценность игрушки, воспоминания, связанные с ней, ее 
функциональность. Отметим, что зависимость от трендов чаще наблюдается у детей, 
чьи родители моложе 33 лет. Такая тенденция может быть связана с тем, что более 
молодые родители сами часто подвержены трендам. Во-вторых, чем больше ребенок 
стремится играть только с одним типом игрушек, тем хуже у него развито понимание 
эмоций и ниже его «популярность» среди сверстников. Отметим, что такое игровое 
поведение характерно почти для четверти дошкольников. Предпочтение одного типа 
игрушек значительно снижает количество партнеров для игры, так как не всем детям 
может быть интересен этот тип игрушек. Кроме того, сосредоточенность на опреде-
ленных игрушках может говорить о довольно низком уровне развития игры у ребенка, 
что также делает его менее привлекательным партнером для игры. В то время как 
разнообразие выбираемых ребенком игрушек позволяет ему успешно играть с раз-
ными детьми не только за счет большей вероятности совпадения интересов. Но и за 
счет более развитой способности к пониманию эмоций, что позволяет ребенку успеш-
нее справляться с социальным взаимодействием и придумывать более интересные 
сюжеты игры [32]. Развитие способности к пониманию эмоций согласно полученным 
результатам в целом связана с разнообразием игрового материала, который ребенок 
выбирает для игры. Так чем, реже ребенок играет с реалистичными игрушками, тем 
выше его показатели понимания эмоций. Вероятно, разнообразный игровой матери-
ал открытого типа позволяет ребенку чаще рассматривать ситуации под разным углом, 
анализировать внутренние существенные связи, а не только внешние, что стимулиру-
ет его эмоциональное развитие. Наконец, желание ребенка брать с собой игрушки в 
детский сад напрямую связано с его социометрическим статусом в группе сверстников 
и невербальным интеллектом. Дети, которые чаще приносят игрушки в детский сад, 
оказываются более популярными среди дошкольников, так как часто выбор партнера 
по игре определяется именно наличием у него привлекательных игрушек [37]. 

Большая эмоциональная привязанность девочек к игрушкам может быть обуслов-
лена тем, что девочки более аккуратны и бережливы [38]. А также особенностями по-
лового воспитания, например, тем, что спать с игрушкой для мальчика может считать-
ся проявлением феминности. При этом большие трудности мальчиков с организацией 
самостоятельной игры могут быть обусловлены тем половыми особенностями разви-
тия. Например, в дошкольном возрасте отмечается более низкий уровень развития 
саморегуляции у мальчиков относительно девочек [39], что может затруднять их само-
стоятельную игровую деятельность. 

Ключевым ограничением данного исследования является то, что по его результатам 
возможно сделать вывод лишь о связи между особенностями игрового поведения детей 
и их психическим развитием. С одной стороны, особенности игрового поведения могут 
обуславливать психическое развитие, а с другой стороны, уровень развития ребенка мо-
жет определять выраженность игровых проявлений. Однако отметим, что собранные 
для корреляционного анализа данные отражают естественное игровое поведение со-
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временных дошкольников, в то время как анализ причинно-следственных связей требо-
вал бы создания специальных условий и ситуаций наблюдения. Другим ограничением 
данной работы может быть отсутствие количественных данных, например, времени, 
которое по мнению родителей дети проводят за свободной игрой дома. Наконец, не-
смотря на то что родители обладают наиболее глубокими и точными представлениями 
об игровом поведении детей, данные их самоотчетов могут быть искажены. 

Дальнейшие направления исследования могут быть связаны, в первую очередь, с рас-
ширением анализируемых параметров игрового поведения детей с целью получения наи-
более четкой картины современного состояния детской игры. А также с поиском средств 
трансляции ценности игры для развития дошкольников родителям с целью повышения 
уровня игровой деятельности, когнитивного, социального и эмоционального развития де-
тей. Кроме того, расширение диагностического инструментария позволит оценить связь 
игрового поведения с психическим развитием более системно и обширно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании был проведен анализ связи основных показателей психического 
развития детей таких, как социометрический статус, способность понимания эмоций, 
регуляторные функции и невербальный интеллект, с игровым поведением и установ-
ками их родителей в отношении сюжетно-ролевой игры. Кроме того, на обширном эм-
пирическом материале рассмотрены и описаны тенденции игрового поведения совре-
менных детей старшего дошкольного возраста. Отмечено снижение уровня развития 
игры у детей, сокращение количества ролевых действий, уменьшение разнообразия 
используемого игрового материала, зависимость предпочтения игрушек от трендов, 
снижение интереса к игровой деятельности. Показано, что большинство родителей 
не считают важным уделать достаточно количество времени ребенка для свободной 
игры, так как не видят в ней пользы. В то время как именно действия и убеждения 
родителей могут влиять на игровое поведение детей и их психическое развитие. По-
лученные результаты могут быть применены для разработки рекомендаций по под-
держке свободной игры как важного условия психического развития детей. 
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