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В работе представлены материалы исследования, направленного на уточ-
нение и сопоставление специфики развития социальной компетентности 
у старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре и проектной деятель-
ности. Показаны результаты пилотного этапа исследования, в котором 
приняли участие 30 дошкольников 5—6 лет (средний возраст — 5,8 лет). 
На этапе пре-теста у детей были продиагностированы регуляторные 
функции с помощью методики NEPSY-II и социальная компетентность — 
с помощью методики SCBE-30, включающей шкалы «Социальная компе-
тентность», «Тревога-отстранение», «Гнев-агрессия». Далее участники 
были распределены по трем экспериментальным условиям так, чтобы 
в каждой группе было равное число дошкольников с низким и высоким 
уровнем регуляторных функций согласно кластерному анализу. В каж-
дой группе было проведено 12 занятий в соответствии с разработанными 
программами: Свободная игра, Исследовательский проект, Творческий 
проект. После завершения занятий была проведена диагностика со-
циальной компетентности детей аналогичная начальной. Дошкольники 
с низким уровнем регуляторных функций показали наиболее сильное 
снижение социальной тревожности в свободной сюжетно-ролевой игре. 
В то же время дети с высоким уровнем регуляторных функций показали 
большее снижение баллов по данному показателю при участии в иссле-
довательском проекте. Сюжетно-ролевая игра и проектная деятельность 
в оказались в равной степени эффективны для развития социальной 
компетентности. Полученные результаты уточняют и расширяют возмож-
ности применения описанных инструментов для формирования социаль-
ной компетентности дошкольников в рамках детских садов.
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The research is aimed at clarifying and comparing the influence of role play 
and project-based learning on the development of social competence in older 
preschoolers. The paper presents the materials of the pilot phase of the study. 
30 preschoolers aged 5—6 years (average age 5,8 years) participated in the 
experiment. At the pre-test children’s executive functions were assessed us-
ing NEPSY-II subtests and their social competence was assessed using the 
SCBE-30 test, which includes the scales “Social Competence”, “Anxiety-de-
tachment”, “Anger-aggression”. Further, the participants were distributed to 
three experimental conditions so that in each group there were an equal num-
ber of preschoolers with low and high levels of executive functions according 
to cluster analysis. In each group 12 meetings were held in accordance with 
the developed programs: Free play, Research project, Creative project. After 
completing the programs children’s social competence was tested similar to 
the initial diagnostics. The results showed that preschoolers with a low level 
of executive functions had a stronger decrease in social anxiety in a free role 
play than in the project activities. At the same time, children with a high level 
of executive functions showed a greater decrease of the social anxiety when 
participating in a research project. Role play and project-based learning have 
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Введение

В современных научных исследовани-
ях социальная компетентность определя-
ется как общая способность эффективно 
справляться с ситуациями социального 
взаимодействия [5; 40; 44]. Одна из наи-
более распространенных моделей оценки 
социальной компетентности в детском 
возрасте включает в себя: собственно 
социальную компетентность как умение 
предотвращать конфликтные ситуации и 
выстраивать позитивное взаимодействие, 
социальную тревогу-отстранение и соци-
альный гнев-агрессию [37; 38]. Дошкольный 
возраст является одним из наиболее ин-
тенсивных периодов формирования соци-
альной компетентности [7; 29; 52]. Важным 
фактором социального развития в данном 
периоде выступает активное общение со 
сверстниками, в котором ребенок начи-
нает воспринимать другого как субъекта 
взаимодействия со своими желаниями, 
чувствами и убеждениями [12]. Согласно 
исследованиям, уровень развития социаль-
ной компетентности именно в дошкольном 
возрасте является значимым предиктором 
академического успеха в школе [39; 40], 
учебной мотивации [45], когнитивного раз-
вития [8; 22; 41], удовлетворенности жизнью 
и ментального здоровья во взрослом воз-
расте [15; 32]. Однако анализ современного 
детства показывает рост коммуникативных 
трудностей у детей, а также увеличение 
беспомощности и агрессивного поведения 

при взаимодействии со сверстниками [5; 
10; 11; 27]. Наиболее остро данная ситуация 
затрагивает учреждения дошкольного об-
разования, в которых дети, взаимодействуя 
со сверстниками, выстраивают систему 
межличностных отношений, что определяет 
развитие их социальной компетентности и 
социального благополучия. Поэтому поиск 
способов развития социальной компетент-
ности дошкольников в рамках детского сада 
является актуальной задачей современной 
системы образования.

Сюжетно-ролевая игра и проектная 
деятельность как инструменты 

развития социальной компетентности 
дошкольников

С точки зрения культурно-историческо-
го подхода именно сюжетно-ролевая игра 
оказывает наиболее значительное влияние 
на психическое развитие в дошкольном воз-
расте, в том числе обладая наиболее суще-
ственным потенциалом развития социаль-
ной компетентности [13; 58]. Современные 
исследования показывают, что сюжетно-
ролевая игра действительно является эф-
фективным способом развития социальных 
навыков в дошкольном возрасте [28; 34; 42; 
50]. А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин отмеча-
ли, что в игре дошкольники вступают в отно-
шения двух типов: «Во-первых, дети вступа-
ют друг с другом в реальные отношения пар-
тнеров по игре. ... Во-вторых, играющие дети 
вступают между собой в отношения, опре-

proved to be equally effective for the development of social competence. The 
results clarify and expand the possibilities of using the described activities for 
the social competence development in kindergartens.
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деляемые взятыми ими на себя ролями»1. 
Выбор роли подразумевает установление 
договоренностей со сверстниками, следова-
ние правилам и взаимодействие с другими 
игроками исходя из ролевых обязательств и 
игрового контекста, разрешение межроле-
вых конфликтов, достижение общих целей 
и т.д. Сюжетно-ролевая игра становится для 
дошкольников пространством, где они отта-
чивают навыки сотрудничества и разреше-
ния конфликтов, учатся делиться игровыми 
материалами с другими детьми, осваивают 
социальные отношения «мира взрослых».

Проектная деятельность, получившая 
широкое распространение в современном 
дошкольном образовании наряду с игровой, 
способствует разностороннему психическому 
развитию детей младшего возраста [6; 16; 19; 
31]. Она представляет собой совместную де-
ятельность взрослого и ребенка, основанную 
на поддержке самостоятельной активности и 
инициативы дошкольника. В ней выделяются 
три основных типа: исследовательский, твор-
ческий и нормативный [2]. Исследователь-
ский проект направлен на поиск ответов на 
вопросы о различных явлениях и причинах их 
возникновения. Основной целью творческого 
проекта является создание нового продук-
та. Нормативные проекты, в свою очередь, 
направлены на установление и разработку 
новых норм и правил поведения в группе на 
основе реальных жизненных ситуаций и про-
блем, возникающих в детском саду. Иссле-
дования показывают, что проектная деятель-
ность способствует существенному развитию 
социальной компетентности дошкольников 
[18; 29; 47; 60]. Нахождение ребенка в про-
блемной ситуации, которую он не может ре-
шить самостоятельно здесь и сейчас, требует 
от него кооперации с другими участниками 
проекта в процессе постановки цели, выпол-
нения промежуточных задач, обсуждения и 
принятия решений. Презентация продукта 
проекта способствует не только развитию 
навыков выступления, но и умения слушать, 
уважительно относиться к другим.

Несмотря на широкое распространение 
сюжетно-ролевой игры и проектной дея-
тельности в практике детских дошкольных 
учреждений, в научной литературе крайне 
мало данных, отражающих специфику и 
сопоставление развития социальной ком-
петентности дошкольников в обозначенных 
видах деятельности [9]. Таким образом, 
первой исследовательской задачей данного 
исследования стало сопоставление разви-
тия социальной компетентности в сюжетно-
ролевой игре и проектной деятельности с 
целью уточнения специфики и условий орга-
низации данных видов деятельности.

Регуляторные функции и развитие 
социальной компетентности

Социальная компетентность является 
результатом влияния широкого спектра 
факторов, в том числе когнитивных про-
цессов и поведенческих навыков ребенка. 
Исследования и метаанализы показывают, 
что когнитивные процессы, в частности са-
морегуляция, оказываются значимыми пре-
дикторами социальной компетентности в 
дошкольном возрасте [49; 52; 53]. Поэтому 
необходимо учитывать особенности разви-
тия когнитивных процессов, саморегуляции 
дошкольников при формировании социаль-
ной компетентности. Когнитивные процессы 
и саморегуляция часто рассматриваются в 
контексте регуляторных функций (далее — 
РФ). Регуляторные функции обеспечивают 
целенаправленное решение задач и адап-
тивное поведение в новых ситуациях, в том 
числе ситуациях социального взаимодей-
ствия [25]. Согласно концепции А. Мияке, 
базовые РФ включают рабочую память, 
когнитивную гибкость и сдерживающий кон-
троль [43]. В более широком контексте РФ 
могут рассматриваться как разнообразные 
психические процессы, способствующие це-
ленаправленному регулированию когнитив-
ных процессов и формируемые культурными 
нормами, знаниями и ценностями [26]. С точ-
ки зрения культурно-исторического подхода 

1 Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина. М.: Просвеще-
ние, 1965. 296 с.
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РФ представляют собой системный показа-
тель высших психических функций — про-
извольность [17; 56]. Умение произвольно 
контролировать свои эмоциональные и по-
веденческие реакции способствует успеш-
ному установлению социальных отношений, 
поэтому РФ тесно связаны с развитием со-
циальной компетентности, в частности, в до-
школьном возрасте.

Так, дети с высоким уровнем РФ более 
склонны к кооперации и сотрудничеству 
со сверстниками, чем дети с низким уров-
нем РФ [33]. В то время как дети с низким 
уровнем РФ чаще проявляют агрессивное и 
конкурентное поведение в отношении дру-
гих участников деятельности [20; 33]. Кро-
ме того, высокий уровень сдерживающего 
контроля связан со способностью проявлять 
кооперативное поведение, совместно ре-
шать задачи и достигать общие цели [24; 
48]. Сдерживающий контроль позволяет 
детям эффективнее подавлять импульсив-
ные, агрессивные реакции, что позволяет 
выстраивать гармоничное взаимодействие 
с партнером. Таким образом, уровень РФ 
является важным фактором, обуславливаю-
щим развитие социальной компетентности.

Связь РФ с развитием социальной ком-
петентности отражает важность учета дан-
ного фактора при формировании социаль-
ной компетентности детей дошкольного воз-
раста. Поэтому второй исследовательской 
задачей данного исследования стал анализ 
развития социальной компетентности у до-
школьников с разным уровнем РФ в игровой 
и проектной деятельностях.

Основные гипотезы исследования
Данное исследование направлено на со-

поставление эффективности применения 
сюжетно-ролевой игры и проектной деятель-
ности для развития социальной компетент-
ности старших дошкольников, в том числе 
для дошкольников с разным уровнем РФ. 
С учетом специфики обозначенных видов 
деятельности [3] и представлений о детском 
развитии в культурно-историческом подходе 
[4; 7; 12; 13] были выдвинуты следующие ги-
потезы:

Снижение социальной тревожности и 
отстранения у детей в рамках сюжетно-ро-
левой игры будет значительнее, чем в про-
ектной деятельности. Данное предположе-
ние связано с непродуктивностью игры и 
вследствие этого — отсутствием какой-либо 
оценки результатов деятельности ребенка.

Снижение агрессивного поведения в 
рамках сюжетно-ролевой игры будет значи-
тельнее, чем в проектной деятельности. Про-
цессуальность игры, на наш взгляд, помога-
ет дошкольникам отыграть и «выплеснуть» 
негативные эмоции, такие как, например, 
злость и гнев.

Развитие социальной компетентности у 
детей в проектной деятельности будет эф-
фективнее, чем в сюжетно-ролевой игре, так 
как она предполагает более точную ориенти-
ровку ребенка в системе социальных взаи-
модействий между участниками проекта.

Формирование социальной компетент-
ности у детей с низким уровнем регуляции 
будет эффективнее при применении сюжет-
но-ролевой игры и творческой проектной де-
ятельности, чем при исследовательской про-
ектной деятельности. Данное предположение 
объясняется меньшими ограничениями спон-
танности поведения в указанных видах актив-
ности, чем в исследовательских проектах.

Формирование социальной компетентно-
сти у детей с высоким уровнем регуляции бу-
дет эффективнее при применении исследо-
вательской проектной деятельности. Пред-
положение основывается на том, что дети с 
высоким уровнем саморегуляции получают 
возможность проявить себя в ситуации, где 
они компетентны. Так, для проектной дея-
тельности характерна более точная зависи-
мость получения продукта от объективных 
условий сбора информации, ее обобщения 
и анализа.

Методы

Выборка
В пилотном исследовании в 2022—

2023 учебном году приняли участие 30 до-
школьников 5—6 лет (средний возраст — 
5,8 лет), среди которых 15 мальчиков и 
15 девочек. Все дети посещали один госу-
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дарственный детский сад в районе Москвы. 
Родители всех детей, принимавших участие 
в исследовании, дали письменное согласие 
на участие. Исследование было одобрено 
Этическим комитетом факультета психоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова.

В процессе диагностики и занятий из ис-
следования были исключены дети, посетив-
шие менее половины занятий (N=1); дети, не 
участвовавшие в пост-тесте (N=5) по при-
чине болезни, отсутствия в детском саду в 
дни проведения пост-теста. Таким образом, 
24 ребенка, из которых 15 мальчиков (62,5%) 
и 9 девочек (37,5%), были включены в фи-
нальную выборку для анализа.

Процедура
Исследование состояло из трех этапов. 

На первом этапе была проведена диагно-
стика РФ и социальной компетентности. 
Диагностика была проведена индивидуаль-
но с каждым ребенком. После оценки РФ 
дети были разделены на две подгруппы по 
уровням развития когнитивных процессов 
(низкий, высокий) в соответствии с резуль-
татами кластерного анализа (кластеризация 
K-средних) в Jamovi 1.6.23.0.

Далее на втором этапе участники из каж-
дой подгруппы с низким и высоким уровнями 
РФ были случайным образом распределены 
по трем экспериментальным группам: Сво-
бодная игра, Исследовательский проект, 
Творческий проект. При этом соотношение 
участников с разным уровнем РФ в группах 
было равномерным. С каждой группой спе-
циально обученными экспериментаторами 
было проведено 12 занятий в группах по 
10 человек, продолжительностью 20—30 ми-
нут. Занятия проходили два раза в неделю 
в кабинетах для дополнительных занятий, 
находившихся при детских садах. Занятия 
были завершены во всех группах одновре-
менно. На третьем этапе была проведена 
оценка уровня социальной компетентности.

Методики
Для измерения РФ у учащихся исполь-

зовались субтесты NEPSY-II [43], адаптиро-
ванные для русскоязычной выборки [1]. Суб-

тест «Memory for Designs» на запоминание 
картинок и их расположение использовался 
для оценки зрительной рабочей памяти. Для 
оценки вербальной рабочей памяти был 
использован субтест «Sentence Repetition» 
на повторение предложений, постепенно 
усложняющихся лексически и грамматиче-
ски. Был использован субтест «Naming and 
Inhibition», направленный на оценку уровня 
скорости обработки информации и тормо-
жения когнитивных импульсивных реакций. 
Субтест «Statue» был использован для оцен-
ки физического сдерживающего контроля, 
торможения. Для оценки когнитивной гиб-
кости использовался тест «The Dimensional 
Change Card Sort» на сортировку карт по из-
меняемому критерию [1; 61].

В качестве инструмента для диагно-
стики социальной компетентности был 
использован опросник для воспитателей 
«Social Competence and Behavior Evaluation 
(SCBE-30)», валидизированный на россий-
ской выборке и активно применяемый в 
исследованиях в США, Канаде, Западной 
Европе [24]. Данный опросник включает три 
шкалы: социальная компетентность, соци-
альная тревога-отстранение и гнев-агрессия. 
Каждая шкала включает 10 утверждений, от-
ражающих эмоциональные и поведенческие 
характеристики детей. Шкала «социальная 
компетентность» в данном опроснике отра-
жает умение ребенка сотрудничать и разре-
шать конфликты со сверстниками.

Экспериментальные группы
В исследовании были представлены три 

экспериментальные группы: Свободная игра, 
Исследовательский проект, Творческий 
проект. В рамках Свободной игры экспери-
ментаторы помогали детям начать сюжетно-
ролевую игру, например, организовывали 
дискуссию о выборе тематики игры и ролях, 
а затем не вмешивались в игру. Свободная 
игра проходила в обогащенной неигровыми 
материалами среде, такими как палочки, 
шишки, коробочки, листочки и другие.

В рамках проектной деятельности были 
организованы исследовательский и творче-
ский проекты. Нормативный проект не был 
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включен в эксперимент, так как его прове-
дение должно быть обосновано реальной 
ситуацией из жизни группы детского сада 
и подразумевает изменение правил функ-
ционирования данной группы, активное во-
влечение воспитателя в нормативную про-
ектную деятельность. Описанные условия 
накладывают значительные ограничения на 
организацию эксперимента и интерпрета-
цию данных.

В Исследовательском проекте экспери-
ментаторы создавали проблемную ситуа-
цию, связанную с темой космоса. В рамках 
дискуссии о космосе детьми был сформули-
рован вопрос «что необходимо знать о Мар-
се, чтобы совершить путешествие до него?», 
который был принят в качестве конкретной 
исследовательской задачи. В рамках дис-
куссии дошкольники предложили составить 
книгу-заметку, где будут собраны все необ-
ходимые сведения для путешествия на Марс. 
На последующих занятиях были отобраны и 
распределены между детьми вопросы и те-
мы, которые необходимо осветить в книге-
заметке; был осуществлен сбор информации 
из разных источников (книги, мультфильмы, 
опрос родителей и работников детского са-
да); полученная информация была зафикси-
рована в виде страниц книги с рисунками; 
собранная информация была оценена на до-
стоверность, важность и личное отношение к 
ней детей; был устроен конкурс обложек для 
книги-заметки; было устроено обсуждение 
того, в каком порядке необходимо собрать 
книгу-заметку, как ее можно доработать и 
украсить, кому она будет интересна; книга-
заметка была представлена в нескольких 
группах детского сада. В рамках занятий 
экспериментаторы помогали дошкольникам 
организовывать этапы работы и поддержи-
вали детские инициативы.

В Творческом проекте экспериментаторы 
также создавали проблемную ситуацию, свя-
занную с космосом, однако ее ключевым мо-
ментом в результате детских размышлений 
и обсуждения было выбрано создание моде-
ли космоса (поделки). На последующих за-
нятиях был проведен конкурс эскизов моде-
ли космоса; составлен список необходимых 

материалов и план работы; распределены 
обязанности; происходила непосредствен-
ная реализация модели космоса; ее презен-
тация перед группами детского сада. В рам-
ках Творческого проекта экспериментаторы 
помогали дошкольникам организовывать 
этапы работы, осуществляли поддержку 
инициативы и помогали дошкольникам при 
возникновении операционально-техниче-
ских трудностей (вырезать фигуры сложной 
формы, пришить пуговицу и т.д.).

Результаты

Описательные статистики
Дети с высоким и низким уровнями РФ 

были пропорционально распределены по 
экспериментальным группам на периоде 
пре-теста, кроме того, пропорциональное 
распределение детей с разным уровнем 
развития РФ сохранилось после пост-теста 
(χ2(2)=0,254, р=0,881, N=24). Половых раз-
личий в распределении по эксперимен-
тальным группам (χ2(2)=0,0879, р=0,957, 
N=24), уровням РФ по всей финальной 
выборке (χ2(1)=0,168, р=0,682, N=24), уров-
ням РФ в рамках экспериментальных групп 
(χ2(5)=0,138, р=0,927, N=24) также не обна-
ружено. Данные о половом составе групп 
отражены в табл. 1. Были обнаружены по-
ловые различия на пре-тесте для показате-
ля социальной компетентности (критерий 
Манна-Уитни, U(1)=28, p=0,013): девочки 
продемонстрировали более высокие бал-
лы по данному параметру. Чтобы компен-
сировать половые различия, в дальнейшем 
анализе был учтен и проконтролирован 
фактор пола.

На период пре-теста для показателя со-
циальной компетентности были обнаружены 
значимые различия между эксперименталь-
ными группами (критерий Краскела-Уол-
лиса, χ2(2)=6,92, р=0,031, ε²=0,301). Также 
были выявлены различия по показателю 
«тревога-отстранение» для взаимодействия 
факторов группы и уровня РФ (критерий 
Краскела-Уоллиса, χ2(5)=11,8, р=0,038, 
ε²=0,513), однако попарное сравнение не по-
казало значимых различий. Поэтому в даль-
нейшем анализе была проведена оценка 
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дифференциальных различий баллов пре- и 
пост-теста для диагностируемых показате-
лей. Описательные статистики выборки на 
период пре— и пост-теста представлены в 
табл. 2 и 3 соответственно.

Анализ эффективности проектной
и игровой деятельности
С целью оценки эффективности игровой 

и проектной деятельности был проведен не-
параметрический дисперсионный анализ с 
повторными измерениями (критерий Фрид-
мана), а также непараметрический диспер-
сионный анализ дифференциальных разли-
чий пре- и пост-теста (анализ различий в из-
менении изучаемых показателей, критерий 
Краскела-Уоллиса).

Дети во всех группах показали значимый 
рост социальной компетентности (крите-
рий Фридмана, χ2(1)=4,55, р=0,033). Однако 

значимых различий между эксперименталь-
ными группами, а также детьми с разным 
уровнем РФ не было выявлено (критерий 
Краскела-Уоллиса, p>0,05). Различий в при-
росте показателей социальной компетент-
ности для мальчиков и девочек обнаруже-
но не было (критерий Краскела-Уоллиса, 
χ2(1)=1,56, р=0,211, ε²=0,068), на период 
пост-теста девочки так же, как и в пре-тесте, 
продемонстрировали более высокие баллы 
по данному показателю (критерий Манна-
Уитни, U(1)=35, p=0,037). Половые различия 
сохранились.

Дошкольники во всех эксперименталь-
ных группах показали значимое снижение 
по показателю «тревога-отстранение» 
(критерий Фридмана, χ2(1)=13,8, р<0,001). 
При этом снижение данного показателя 
статистически значимо отличалось в зави-
симости от взаимодействия факторов экс-

Таблица 1
Распределение участников по экспериментальным группам и уровням РФ (N=24)

Группа/уровень РФ Низкий уровень РФ Высокий уровень РФ

Пол Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Свободная игра 2 2 2 1

Исследовательский проект 2 2 2 2

Творческий проект 3 1 2 3

Таблица 2
Описательные статистики на период пре-теста (N=24)

Показатель/
экспериментальная группа

Социальная 
компетентность

Me±SD

Тревога-
отстранение

Me±SD

Гнев-агрессия
Me±SD

Уровень РФ Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий

Свободная игра (N=7) 31±4,79 38±10,7 26,5±2,89 15±3,21 11,5±10,2 10±11,4

32±7,72 23±6,09 11±9,76

Исследовательский проект (N=8) 39±8,04 29±14,2 15±10,4 21±1,83 9,5±6,29 17±11,8

36±11,9 19,5±7 11,5±9,62

Творческий проект (N=9) 41,5±6,78 44±2,88 17±2,22 15±2,28 13±5,26 9±4,34

43±4,64 17±2,12 9±4,58

Критерий Краскела-Уоллиса для 
экспериментальных групп

χ2(2)=6,92, р=0,031, 
ε²=0,301

χ2(2)=4,5, р=0,105, 
ε²=0,196

χ2(2)=1,03, р=0,599, 
ε²=0,045

Критерий Краскела-Уоллиса 
для взаимодействия факторов 
экспериментальной группы и 
уровней РФ

χ2(5)=9,52, р=0,09, 
ε²=0,414

χ2(5)=11,8, р=0,038, 
ε²=0,513

χ2(5)=2,43, р=0,787, 
ε²=0,106
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периментальной группы и уровня РФ (кри-
терий Краскела-Уоллиса, χ2(5)=12,7, р=0,026, 
ε²=0,553), попарное сравнение не выявило 
значимых различий (Post Hoc, p>0,05). По 
отдельности влияние факторов группы (кри-
терий Краскела-Уоллиса, χ2(2)=1,23, р=0,539, 
ε²=0,0537) и уровня РФ (критерий Краскела-
Уоллиса, χ2(1)=0,716, р=0,397, ε²=0,0311) не 
обнаружено. При этом исходные различия 
по показателю «тревога-отстранение» для 
взаимодействия факторов группы и уровня 

РФ были нивелированы (критерий Краскела-
Уоллиса, χ2(5)=8,61, р=0,126, ε²=0,374). Дети 
с низким уровнем РФ показали наибольшее 
снижение тревожности в рамках Свободной 
игры (Ме=-8, SD=1,91), в то время как дети 
с высоким уровнем РФ показали наиболь-
шее снижение в рамках Исследовательского 
проекта (Ме=-5, SD=2,22). Более наглядно 
данные отражены на рисунке. Для показате-
ля «гнев-агрессия» значимых изменений не 
было обнаружено.

Рис. График изменения средних показателей тревоги-отстранения для разных экспериментальных 
групп и уровней регуляторных функций

Таблица 3
Описательные статистики на период пост-теста (N=24)

Показатель/экспериментальная 
группа

Социальная 
компетентность

Me±SD

Тревога-
отстранение

Me±SD

Гнев-агрессия
Me±SD

Уровень РФ Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Высокий

Свободная игра (N=7) 38,5±9 39±7,55 19±2,94 16±2,65 15±7,3 9±5,51

39±8,04 17±3,35 11±6,32

Исследовательский проект (N=8) 39±3,56 38,5±6,78 12±12,2 16±2,99 10±4,79 14±5,2

38,5±5,45 14±8,29 11,5±4,94

Творческий проект (N=9) 46,5±2,89 45±5,45 11,5±2,16 14±2,70 14±6,38 8±4,87

46±4,29 12±2,47 9±5,41

Критерий Краскела-Уоллиса для 
экспериментальных групп

χ2(2)=8,77, р=0,012, 
ε²=0,381

χ2(2)=5,92, р=0,052, 
ε²=0,257

χ2(2)=0,131, р=0,937, 
ε²=0,006

Критерий Краскела-Уоллиса для 
взаимодействия факторов экспери-
ментальной группы и уровней РФ

χ2(5)=9,52, р=0,09, 
ε²=0,414

χ2(5)=8,61, р=0,126, 
ε²=0,374

χ2(5)=2,59, р=0,764, 
ε²=0,112
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Обсуждение

Основной целью данного исследования 
было сопоставление эффективности при-
менения сюжетно-ролевой игры и проект-
ной деятельности для развития социальной 
компетентности старших дошкольников с 
учетом их исходного уровня регуляторных 
функций. Результаты работы показали, что 
организация свободной сюжетно-ролевой 
игры и проектной деятельности в равной ме-
ре способствует снижению социальной тре-
вожности и отстраненности, росту социаль-
ной компетентности у детей. При этом дети 
с низким уровнем РФ продемонстрировали 
наибольшее снижение социальной тревож-
ности в свободной сюжетно-ролевой игре, 
нежели в рамках проектной деятельности. 
В то же время дети с высоким уровнем РФ 
показали наибольшее снижение баллов по 
данному показателю при участии в иссле-
довательском проекте. Не было выявлено 
существенных изменений в уровне соци-
альной агрессии до и после занятий. Было 
обнаружено, что девочки обладали более 
высоким уровнем развития социальной ком-
петентности на этапе пре-теста, чем маль-
чики. Исходные половые различия в уровне 
социальной компетентности сохранились и 
после занятий. Обнаруженные половые раз-
личия по социальной компетентности согла-
суются с другими данными о более высоком 
уровне социального развития у девочек в до-
школьном возрасте, что может быть связано 
с особенностями их воспитания и игровых 
предпочтений [14; 54].

Дошкольники в рамках сюжетно-ролевой 
игры и проектной деятельности в двух ее 
формах показали схожее снижение уровня 
социальной тревожности. Вместе с тем полу-
ченные результаты указывают на разные ос-
нования ориентации дошкольников в процес-
се образовательной деятельности в детских 
садах. Эти основания, по-видимому, связаны 
в первую очередь с уровнем развития регу-
ляторных функций. Дети с низким уровнем 
развития РФ могут испытывать трудности в 
социальных взаимодействиях из-за недоста-
точной саморегуляции агрессивных, импуль-
сивных реакций [20; 33], поэтому у них может 

возникать дефицит межличностных отноше-
ний со сверстниками, так как другие дети не 
хотят взаимодействовать с ними. Однако в 
рамках игровой деятельности дошкольни-
кам с низким уровнем РФ проще контроли-
ровать свое поведение [4]. Игра помогает 
детям с низким уровнем регуляции успешно 
справляться с ситуациями социального взаи-
модействия, так как она предполагает взаи-
модействие из роли в рамках воображаемой 
ситуации. Добровольно взятая на себя роль 
и связанные с ней правила позволяют ребен-
ку действовать поленезависимо, опираясь 
на смысловое пространство воображаемой 
ситуации, что облегчает задачу следования 
игровому сюжету, приносит ребенку боль-
шее удовольствие, чем исполнение импуль-
сивного действия или желания [4; 13]. В от-
носительно безопасной игровой ситуации 
ребенок может демонстрировать различные 
способы поведения. Поэтому именно про-
странство сюжетно-ролевой игры становит-
ся местом, где ребенок с низким уровнем РФ 
оказывается в ситуации успеха, в том числе 
социального, что может значительно сни-
жать уровень его социальной тревожности 
[50; 51], поскольку в игре важен процесс, а 
не результат. Кроме того, сюжетно-ролевая 
игра предполагает активное использование 
ребенком символических средств, которые 
являются наиболее доступными для детей 
дошкольного возраста. При этом исследо-
вания показывают, что данные средства 
являются наиболее эффективными именно 
для детей с низким уровнем РФ [57]. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о воз-
можности использовать сюжетно-ролевую 
игру в качестве метода коррекции детской 
тревожности, что согласуется с исследова-
ниями психотерапевтической функции игры 
[23; 59], и одновременно дополняют их, уточ-
няя специфику развития дошкольников с 
разным уровнем РФ в игровой деятельности.

В то же время дети с высоким уровнем 
регуляции показали наибольшее снижение 
социальной тревожности в рамках выпол-
нения исследовательского проекта. До-
школьники с высоким уровнем развития РФ 
ориентированы на признание их продуктив-
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ности, что как раз и возможно в процессе 
исследовательской проектной деятельности. 
Проектная деятельность, с одной стороны, 
предполагает создание условий для успеш-
ной коммуникации ребенка со сверстниками, 
возможностей для реализации собственно 
детских замыслов, ситуации, где ребенок мо-
жет быть услышан. С другой стороны, особая 
роль здесь принадлежит исследовательским 
проектам, поскольку они в большей степени 
могут быть выполнены индивидуально и в 
них более точно предъявлен результат дет-
ской активности.

Результаты исследования показали раз-
витие социальной компетентности старших 
дошкольников в игровой и проектной дея-
тельности. Полученные данные согласуют-
ся с ранее проведенными исследованиями 
о влиянии данных видов деятельности на 
умение уважительно относиться к другим, 
умение работать в команде, навыки само-
презентации, показатели толерантности 
[18; 28; 29; 34]. В то же время полученные 
данные уточняют результаты предшествую-
щих работ, а именно — показывают, что в 
игровой и проектной деятельности развива-
ется интегральный показатель социальной 
сферы ребенка — социальная компетент-
ность. Однако в ходе обработки данных не 
были выявлены специфика и различия в 
детском развитии в рамках данных видов 
деятельности. Первая, вторая и третья гипо-
тезы о различных изменениях в социальной 
тревожности, агрессии и компетентности 
для игровой и проектной деятельности не 
подтвердились. При этом стоит принять во 
внимание непродолжительность развиваю-
щих занятий. Занятия проходили на протя-
жении 6 недель. Учитывая то, что проявле-
ние и развитие социальной компетентности 
зависит от различных факторов, таких как 
физическое состояние ребенка, внутрисе-
мейные отношения, стрессовые события в 
рамках дошкольного учреждения и других 
[40; 44], этого времени могло быть доста-
точно для общего роста некоторых социаль-
ных навыков и количества взаимодействий 
со сверстниками. Но недостаточно для то-
го, чтобы увидеть специфическое влияние 

игровой и проектной деятельности на раз-
витие социальной компетентности.

Основным ограничением данного иссле-
дования является отсутствие контрольной 
группы, в связи с чем невозможно достовер-
но оценить эффективность влияния сюжет-
но-ролевой игры и проектной деятельности 
на развитие социальной компетентности от-
носительно естественного развития детей. 
Однако, во-первых, основной целью рабо-
ты было сопоставление развивающих эф-
фектов двух видов деятельности, при этом 
данные других исследований с контрольной 
группой показывают, что и сюжетно-ролевая 
игра, и проектная деятельность существен-
но влияют на развитие отдельных социаль-
ных навыков дошкольников [28; 29; 47]. Во-
вторых, 6 недель (продолжительность экс-
перимента) представляются недостаточным 
временем для проявления естественного 
развития социальной компетентности у до-
школьников, являющейся сложной системой 
моделей поведения. Также к ограничениям 
исследования можно отнести небольшую 
выборку, что затрудняет оценку эффектив-
ности изучаемых видов деятельности, но 
дает представление о тенденциях.

Заключение

В исследовании было показано, что сю-
жетно-ролевая игра и проектная деятель-
ность обеспечивают развитие социальной 
компетентности дошкольников. Для сниже-
ния уровня социальной тревожности у детей 
с низким уровнем РФ сюжетно-ролевая игра 
является более эффективной, чем проект-
ная деятельность, в то время как для детей 
с высоким уровнем РФ участие в исследова-
тельском проекте помогает лучше справить-
ся с социальной тревожностью. Полученные 
результаты уточняют и расширяют представ-
ления об использовании сюжетно-ролевой 
игры и проектной деятельности в детских 
садах для развития дошкольников с разным 
уровнем регуляции, открывают перспективы 
дальнейших исследований в области со-
поставления влияния сюжетно-ролевой и 
проектной деятельности на другие аспекты 
психического развития дошкольников.
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