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Аннотация: Рассмотрена проблема оптимизации развития когнитивных процессов старших дошкольников. Предметом 
исследования выступает специфика организации игровой деятельности, в частности сюжетно-ролевой игры, обеспе-
чивающей позитивные динамические трансформации когнитивных процессов детей старшего дошкольного возраста. 
Проанализированы теоретические подходы к игре как феномену культуры, обеспечивающему процесс социализации 
человека, обогащения опыта опосредованного проживания разнообразных сюжетов и тем окружающей действитель-
ности. Описаны интерпретации когнитивных процессов в дошкольном возрасте, определены особенности их развития 
с учетом индивидуально-психологических характеристик личности. Рассмотрены характеристики сюжетно-ролевой 
игры, определяемой в качестве ведущего вида детской активности в дошкольном возрасте. В процессе осуществления 
сюжетно-ролевой игры у участников обогащаются представления об окружающем мире, автоматизируются умения 
сопоставлять данные о предметах и способах их применения, накапливается опыт применения различных действий 
для решения возникающих затруднений. Экспериментально доказано, что проявления эмоционального отношения детей 
к собственной деятельности и к действиям партнеров сопровождают динамические трансформации когнитивных про-
цессов, обеспечивая повышение продуктивности различных видов деятельности детей в старшем дошкольном возрасте.
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Abstract: The present research featured the development of cognitive processes in senior preschoolers. It focused on the specifics 
of role-playing games, which provide positive dynamic transformations of cognitive abilities at this age. The article describes 
various theoretical approaches to game as a cultural phenomenon that facilitates socialization and enriches experience. It also 
describes the cognitive processes and their development, which depend on the personality of a particular preschooler. A role-
playing game is a leading type of preschoolers' activity. They acquire new ideas about the world, learn to compare data about 
objects, develop useful patterns, and accumulate experience in problem solving. Children's emotional attitude to their own 
activities and those of their game partners accompany the dynamic transformations of cognitive processes, thus increasing 
the productivity of various types of activities.
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Введение
Проблема развития когнитивной сферы ребенка на различ-
ных этапах дошкольного детства имеет широкую вариатив-
ность описательных характеристик феномена когнитивных 
процессов, а также условий, оптимизирующих и препят-
ствующих этому развитию.

Когнитивные процессы как информационные системы 
выступают неотъемлемым компонентом психологиче-
ского бытия субъекта [1, с. 7]. Когнитивные процессы 
обеспечиваются механизмами когнитивной деятельности 
мозга  [2], взаимосвязаны с психическими состояниями [3], 
коммуникативными умениями [4]. Рассматривая когнитив-
ную сферу ребенка дошкольного возраста, Т. Н. Окатова 
отмечает, что когнитивное развитие ребенка представ-
ляет собой сложное взаимодействие различных форм 
мышления [5, с. 264]. Ю. Ф. Фасхутдинова справедливо 
отмечает, что наиболее генетически детерминированны-
ми оказываются такие когнитивные процессы, как речь 
и словесно-логическое мышление, менее детерминированы 
процессы памяти и внимания, еще менее – сенсо моторные 
способности. Минимально генетически детерминирован-
ными являются творческие способности и воображение 
[6, с. 44]. Поиск знаний и их приобретение самосто-
ятельно или под тактичным руководством взрослого 
выступают основополагающей характеристикой результа-
тивности протекания когнитивных процессов в старшем 
дошкольном возрасте [7].

На каждом этапе онтогенеза определяется специфика 
динамических трансформаций когнитивных процес-
сов. Для старшего дошкольника характерны развитость 
сенсорно- перцептивной сферы, элементы наглядно- 
образного мышления, высокий уровень объема кратко-
временной механической памяти. Высокий уровень развития 
непроизвольной памяти и внимания выступает основой 
для формирования воображения, закладываются основы 
словесно-логического мышления, возрастает произволь-
ность когнитивных процессов.

По Е. В. Коротаевой и А. Н. Нефедовой, старший 
дошкольник способен интерпретировать объективную 
реальность, которая зависит от непосредственно пережива-
емого опыта, в результате чего появляются мысли, которые 
определяют поведение ребенка [8, с. 177].

Познавательная сфера включает в себя познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, 
воображение, речь, внимание. Развитие познавательных 
процессов идет от элементарных (ощущения) к более 
сложным (мышление и воображение).

Процесс развития познавательных функций не является 
линейным, каждый познавательный процесс имеет наибо-
лее сензитивный возрастной период для формирования 
и развития. В раннем детстве происходит формирование 
ощущений и восприятия, в дошкольном возрасте формиру-
ются и развиваются память, наглядно-образное мышление, 
воображение. Но и процессы ощущения, восприятия, 
внимания становятся более осмысленными, усложняются. 

Отдельное место отводится развитию речи. До трех лет 
развитие речи и мышления происходит в едином контексте. 
Речь способствует формированию произвольности позна-
вательных процессов. К старшему дошкольному возрасту 
наглядно-образное мышление оказывается сформирован-
ным, совершенствуются процессы памяти, что приводит 
к формированию воображения. Воображение становится 
целенаправленным, ребенок старшего дошкольного воз-
раста способен к созданию образов по замыслу. К пяти 
годам ребенок преодолевает эгоцентризм мышления, 
появляется децентрация, способность к установлению 
причинно- следственных связей. Но эти способности еще 
несовершенны и требуют развития.

В отечественной психологии принято положение о веду-
щей деятельности как деятельности, в которой проис-
ходит развитие личности, формируются новообразова-
ния. В дошкольном возрасте таким видом деятельности 
является сюжетно-ролевая игра. Она характеризуется 
наличием игровой ситуации, игрового пространства, роле-
вых действий, развитием сюжета. Сюжетно-ролевая игра 
не появляется сама по себе в дошкольном возрасте. Она 
базируется на манипулятивной деятельности и возника-
ющих на их основе ролевых действиях, которые впослед-
ствии объединяются единым сюжетом. Принято считать, 
что к старшему дошкольному возрасту ребенок овладевает 
сюжетно-ролевой игрой.

Общая характеристика условий целенаправ-
ленного развития когнитивных процессов 
старших дошкольников
С точки зрения практики интерес представляют технологии 
развития когнитивных процессов в старшем дошкольном 
возрасте. Среди них наиболее известны: ТРИЗ, развиваю-
щая технология Никитиных, технология Монтессори и др.  
Современными исследователями важным признается созда-
ние условий для развития ребенка. В дошкольном возрасте 
развитие ребенка происходит в процессе такого ведущего 
вида деятельности, как сюжетно-ролевая игра. К старшему 
дошкольному возрасту игра детей начинает приобретать 
развернутый сюжет, а не просто выполнение отдельных 
ролевых действий.

Игра – это деятельность в определенных ситуациях, 
направленная на усвоение и воссоздание общественного 
опыта на определенном культурно-историческом этапе 
общества, предметная представленность которого вос-
принимается в образцах действий относительно явлений 
и феноменов окружающей действительности.

По мнению Л. С. Выготского, игра обеспечивает 
корен ное преобразование сознания, сущность которого 
заключается в разъединении предмета и его обозначе-
ния, переходе от внешнего обозначения к внутреннему 
образу предмета. Играя, ребенок осуществляет актив-
ность в субъективно воспринимаемой ситуации, следуя 
за придуманной идеей, а не внешним стимулом. При этом  
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сохраняется опора на предметный мир, однако предме-
ты могут замещать друг друга, обеспечивая достижение 
поставленной игроком цели. Осуществляя действия в уме, 
ребенок обогащает собственный опыт применения пред-
метов окружающего мира, причем постепенно наращивая 
совокупность идеальных действий, освобождается от пред-
метной зависимости. Таким образом, игра детерминирует 
становление высших психических функций [9].

Д. Б. Эльконин рассматривает игру как деятельность, 
которая помогает совершенствовать управление пове-
дением [10]. Игра обеспечивает возможность ребенку 
воспроизвести отношения с другими партнерами, сыграть 
определенную роль, выполнить предлагаемые правила. 
Игра представляет собой некоторый пример отражения 
объективной реальности, образ которой имеет не только 
пассивные характеристики предметности, но и активные 
способы преобразования воспринимаемых предметов 
и явлений окружающего мира.

На основании проведенного теоретического анали-
за зарубежных и отечественных исследований проблем 
игровой деятельности, Е. В. Иванова аргументированно 
констатирует тот факт, что недостаток игровой деятельно-
сти в структуре детской активности оказывает негативное 
воздействие на психическое развитие в целом [11, c. 117].

О. В. Евдокишина, объясняя сложившую в современном 
мире ситуацию, указывает на факт ориентиров дошкольного 
образования на ускоренное развитие в ущерб его обога-
щению, подчеркивает неоднозначный характер влияний 
со стороны средств массовой информации и интернет- 
коммуникаций [12, c. 206]. Основной причиной низкого 
уровня развития сюжетно-ролевой игры современных детей, 
по мнению Е. О. Смирновой и О. В. Гударёвой, является 
отсутствие практического участия взрослых в игровой 
деятельности детей [13, с. 64]. Согласно точке зрения 
Е. А. Шанц, следует обеспечить возвращение игры в сферу 
детской активности, поскольку она способствует формиро-
ванию у ребенка умений планировать и согласовывать свои 
действия с партнерами, умений справедливо разрешать спор-
ные вопросы [14, c. 60]. Н. И. Белоцерковец и И. В. Чупаха 
обоснованно определяют значение игры как источника 
развития интеллектуальных способностей, когнитивных 
процессов и коммуникативных навыков [15, c. 85].

Мы согласны с мнением Н. А. Андреевой, которая 
подчеркивает, что все возрастно-психологические новоо-
бразования, которые необходимы ребенку во всей его даль-
нейшей жизни, берут свое начало в детской игре [16, c. 96]. 
Следует согласиться с позицией О. Н. Кузнецовой, 
утверждающей, что, используя игры и собственный при-
мер выстраивания отношений с детьми, взрослый может 
обеспечить становление доброжелательных взаимоотно-
шений, которые будут транслироваться самим ребенком 
в коллективные самодеятельные игры [17, c. 35]. Важным 
считаем утверждение В. О. Голубкова о том, что в сюжетно- 
ролевой игре происходит накопление опыта перевопло-
щения, что следует рассматривать как важное основание  

для дальнейшего развития когнитивной и эмоционально- 
волевой сферы [18, с. 119].

О развитии динамических характеристик коммуни-
кативных способностей в процессе сюжетно-ролевой 
игры заявляют И. В. Зотова и В. С. Дурицкая [19, с. 50]. 
Анализируя труды Д. Б. Эльконина, Е. О. Смирнова 
и И. А. Рябкова описали структуру сюжетно-ролевой 
игры, включив в нее в качестве ведущих элементов пред-
метный план, позицию ребенка в игре, пространственное 
поле и временной диапазон, способы взаимодействия 
с партнерами [20, с. 68].

Л. И. Эльконинова предлагает рассматривать ролевое 
взаимодействие как элемент структуры и единицу анализа 
игры, указывая на особую форму такого взаимодействия – 
двухтактность, выражающуюся в категориях вызов и отклик. 
Роль, по мнению исследователя, – это не только собственные 
переживания относительно своих действий, но и пережива-
ния относительно действий других участников [21, с. 68].

Исследованию двухтактности игры посвящена и работа 
Т. В. Бажановой: установлено, что формообразующим 
моментом сюжетно-ролевой игры является детская ини-
циатива, выраженная в двухтактной структуре ее сюжета. 
Эта структура является идеальной, т. е. полной и развитой 
формой игры, вокруг которой происходят реальные игры 
дошкольников. Первым тактом игры является построе-
ние ситуации вызова какого-либо действия. Второй такт 
игры – действенный отклик на этот вызов. В двухтактной 
игре желание открыто выступает как инициатива и приоб-
ретает культурную форму. Момент созидания, построения 
такой двухтактной игры и есть акт психического развития 
в игре. Только в этом моменте игровое действие харак-
теризуется единством мотивационно-потребностной 
и операционно-технической сторон [22].

Следовательно, сюжетно-ролевая игра выделяется 
как ведущий вид деятельности в старшем дошкольном 
возрасте. Этот вид игры имеет определенную структуру, 
где основным является наличие роли, которую выполняет 
ребенок, и содержания (сюжета). Сюжетно-ролевая игра 
позволяет дошкольнику моделировать и проигрывать 
различные стороны жизни, главным образом подражая 
миру взрослых. В сюжетно-ролевой игре в первую оче-
редь развивается личность дошкольника, эмоционально- 
волевая сфера. Но проигрывание сюжетно-ролевой игры, 
ее усложнение требует от дошкольника и определенного 
интеллектуального развития. Умение проиграть вообража-
емый сюжет, выстраивать взаимодействие в соответствии 
с выбранной или заданной ролью будет способствовать 
развитию познавательных процессов.

Методы и материалы
Исследование развития познавательной сферы детей стар-
шего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой 
игры было проведено в апреле-мае 2020 г. на базе МБДОУ 
№ 79 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово. 
Эмпирическое исследование проводилось на выборке 
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детей старшего дошкольного возраста. Общая численность 
выборки – 40 человек (22 девочки и 18 мальчиков), возраст 
испытуемых – 5–6 лет.

Исследование проводилось в несколько этапов.
1. Констатирующий, цель – изучение актуального уров-

ня развития когнитивных процессов детей старшего 
дошкольного возраста.

2. Формирующий – оказание воздействия на старших 
дошкольников посредством серии сюжетно-ролевых игр.

3. Контрольный – повторный диагностический срез 
с целью изучения уровня развития когнитивных про-
цессов старших дошкольников после формирующего 
эксперимента.

В эксперименте были использованы основные и вспомо-
гательные методы эмпирического исследования. В качестве 
основного метода был применен формирующий экспери-
мент, который заключался в развитии познавательной сферы 
посредством серии сюжетно-ролевых игр. Вспомогательный 
метод – тестирование.

В качестве показателей развития познавательной сферы 
старших дошкольников нами были выбраны мышление 
(обобщение, классификация, причинно-следственное мыш-
ление), воображение.

Для исследования были выбраны методика «После-
довательные картинки» [23] для изучения логического мыш-
ления, способности устанавливать причинно- следственные 
зависимости в наглядной ситуации, составлять рассказ 
по серии последовательных картинок, делать обобщения; 
методика «Найди семью» [24] для определения уровня 
развития мыслительной операции классификация, проявля-
ющейся в процессе распределения предлагаемых картинок 
в определенные группы (семьи) с учетом критерия класси-
фикации; методика «На что похоже» [25], направленная 
на изучение уровня развития воображения в процессе 
мысленного дорисовывания картинки так, чтобы получи-
лась какая-нибудь картинка с последующей вербализацией 
придуманного названия.

Для установления достоверности различий в развитии 
когнитивных процессов старших дошкольников до проведе-
ния формирующего эксперимента и после него мы исполь-
зовали методы статистики.

Результаты
В результате первого констатирующего эксперимента нами 
были изучены особенности когнитивных процессов стар-
ших дошкольников. Исследование показало, что высокий 
уровень развития мыслительной операции обобщение, про-
являющейся в умении устанавливать последовательность, 
причинно-следственные связи, выражать их вербально, 
был определен только у 20 % старших дошкольников. 
На среднем уровне с установлением последовательности 
справились 50 % старших дошкольников. Как правило, 
основные трудности были связаны с составлением самого 
рассказа по сюжетным картинкам, нежели с установ-
лением неправильной последовательности. На низком 

уровне задание выполнили 30 % старших дошкольников. 
Эти испытуемые затруднялись устанавливать последо-
вательность, не понимали неправильность выполнения, 
даже при указании, не могли составить рассказ. Можно 
заключить, что старшие дошкольники испытывают труд-
ности в установлении последовательности, построении 
причинно-следственных связей, составлении рассказа 
по сюжетным картинкам.

Высокий уровень развития мыслительной операции 
классификация был выявлен у 35 % респондентов. Эти 
испытуемые выполняли задания самостоятельно, классифи-
цировали правильно, использовали обобщающие слова при 
объяснении признака, объединяющего объекты в группы. 
Средний уровень был выявлен у 45 % старших дошкольни-
ков, им требовалось дополнительное разъяснение задания, 
или, чаще всего, они затруднялись объяснить признак, 
по которому осуществляли объединения («не знаю», «они 
должны быть вместе», «просто так»). Низкий уровень был 
выявлен у 20 % испытуемых, как правило, они объединяли 
предметы по несущественным признакам или в целом 
не могли выполнить задание, т. к. не понимали инструкции. 
Итак, старшие дошкольники более успешно выполняют 
классификацию предметов, но затрудняются объяснить 
основания для классификации.

В результате исследования уровня развития воображе-
ния старших дошкольников высокий уровень был установ-
лен у 45 %. Испытуемые этой группы выполняли задание 
активно, с интересом, называли от 3 и более ассоциаций. 
Средний уровень установлен у 40 % – испытуемые называли 
ассоциации, но выполняли задание без особого интереса, 
им требовалось больше времени на выполнение задания. 
Низкий уровень выявлен у 15 % – испытуемые называли 
не более одной ассоциации или затруднялись выполнять 
задания, также они пытались просто описать нарисованные 
линии, фигуры.

Таким образом, по результатам исследования воображе-
ния и мышления старших дошкольников нами были сделаны 
следующие выводы:

• воображение и мышление старших дошкольников раз-
вито преимущественно на высоком и среднем уровнях;

• наиболее успешно старшие дошкольники справлялись 
с заданием на классификацию предметов;

• менее сформировано у старших дошкольников умение 
устанавливать последовательность событий, причинно- 
следственные связи, вербально объяснять их и обоб-
щать по существенным признакам.

Далее мы разделили общую выборку на контроль-
ную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Данные 
сравнительного анализа подтверждают, что по уровням 
развития мышления и воображения две группы эквива-
лентны (табл. 1). Статистически значимыми признаются 
различия, если уровень значимости р<0,05. Данные ста-
тистики свидетельствуют о том, что группы не различа-
ются по количественным показателям развития мышления 
и воображения.
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На следующем этапе мы провели педагогический экспе-
римент. Он представлял серию сюжетно-ролевых игр разной 
тематики. Основной целью сюжетно-ролевых игр было 
развитие мышления и воображения старших дошкольников. 
Эта цель решалась нами посредством ряда условий и при-
емов проведения сюжетно-ролевых игр, к ним мы отнесли 
следующие:

1. Предварительная работа перед проведением сюжетно- 
ролевой игры.

2. Контроль за построением сюжетной линии старшими 
дошкольниками.

3. Введение проблемных ситуаций в сюжетно-ролевую 
игру.

4. Рефлексия сюжетно-ролевой игры совместно с детьми.
Предварительная работа перед проведением сюжетно- 

ролевой игры включала ознакомление с содержанием ролей, 
которые будут использоваться в игре, содержанием про-
игрываемой деятельности, атрибутами, необходимыми 
для сюжетно-ролевой игры. По сути, обогащались пред-
ставления старших дошкольников об окружающем мире. 
Это является важным условием, поскольку представления 
детей старшего дошкольного возраста ограничиваются 
их жизненным опытом. Вследствие этого мы считаем, что 
содержание выполняемых ролей у детей бывает бедным. 
Наблюдения за детьми показали, что в самостоятельной 
сюжетно-ролевой игре они чаще играют в больницу, парик-
махерскую, семью, т. е. используют более близкие и понятные 
сюжеты. Богатые представления об окружающем мире, мире 
человеческих отношений позволят старшим дошкольникам 
более интересно развернуть сюжетную линию игры, про-
явить способности к фантазированию. Предварительная 
работа проводилась в форме просмотра познавательных 
фильмов, чтения художественной литературы, бесед.

Контроль за построением сюжетной линии решал задачу 
развития причинно-следственного мышления. В игре старшие  
дошкольники часто теряют сюжетную линию, и игра 
от сюжетно-ролевой сходит просто к ролевой игре. Поэтому 
экспериментатор занимал позицию, в которой направлял 
игру испытуемых, подсказывал ситуации для проигрывания.

Следующим важным моментом было предложение испы-
туемым разных проблемных ситуаций, которые могут 

возникать в проигрываемых отношениях. Этот прием был 
направлен и на формирование умения у дошкольников 
продумывать сюжет игры (воображение), и на развитие 
логического мышления, умения делать выводы, принимать 
решения, продумывать ход событий.

Таким образом, роль экспериментатора в организации 
сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного возраста 
была направляющей, обучающей и контролирующей. 

Последним важным моментов в проведении сюжетно- 
ролевых игр была их рефлексия с детьми. Испытуемым пред-
лагались доступные вопросы для обсуждения: Понравилась 
ли игра? Какая у тебя была роль? Что ты делал? Понравились 
ли твоя роль? Почему? С кем тебе понравилось играть? 
Почему? Что ты нового узнал во время игры? Рефлексия 
в таком виде была направлена на развитие причинно- 
следственного мышления, умения обобщать.

При проведении игр мы соблюдали и общие правила: 
создание игровой ситуации, введение в игровую ситуацию 
и вывод из нее, обеспечение игровыми атрибутами, доста-
точное количество ролей для участников.

В результате проведения повторного констатирующего 
эксперимента (табл. 2) мы получили данные диагностики 
мышления и воображения и сравнили их с данными первого 
констатирующего эксперимента. По результатам первого 
констатирующего эксперимента средний балл по методике 
«Последовательные картинки» (причинно-следственное 
мышление) был 0,90, после эксперимента он повысился 
до 1,20. Показатели стандартного отклонения снизились. 
Как до, так и после эксперимента наиболее часто встречаю-
щееся значение (мода) составило 1 балл, соответствующий 
среднему уровню. Можно говорить о повышении уровня 
развития мыслительной операции обобщение, уменьшении 
различий в индивидуальных проявлениях этого мыслитель-
ного действия.

По результатам методики «Найди семью» до эксперимен-
та средний балл – 1,30, после – 1,60, стандартное отклонение 
уменьшилось, мода в двух срезах соответствует 2 баллам. 
Таким образом, мыслительная операция классификация 

Табл. 2. Данные описательной статистики диагностики мышления 
и воображения старших дошкольников ЭГ 
Tab. 2. Descriptive statistics of thinking and imagination in senior 
preschoolers in the experimental group

Параметры

С
ре

з

С
р.

 зн
.

М
од

а

Ч
ас

то
та

 
мо

ды

М
ин

М
ак

с

С
т.

 о
тк

л.

Обобщение
1 0,90 1 10 0,00 2,00 0,72

2 1,20 1 12 0,00 2,00 0,62

Классификация
1 1,30 2 9 0,00 2,00 0,73

2 1,60 2 12 1,00 2,00 0,50

Воображение
1 1,15 1 9 0,00 2,00 0,75

2 1,55 2 12 0,00 2,00 0,60

Табл. 1. Средние значения показателей мышления и воображения 
старших дошкольников до экспериментального воздействия 
Tab. 1. Mean values of indicators of thinking and imagination 
in senior preschoolers before the experiment

Параметры

ЭГ КГ

t р

С
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С
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л.
Обобщение 0,90 0,72 0,90 0,79 0,00 1,00

Классификация 1,30 0,73 1,25 0,79 0,21 0,84

Воображение 1,15 0,75 1,15 0,81 0,00 1,00
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Табл. 3. Статистические различия показателей мышления и вооб
ражения старших дошкольников ЭГ до и после воздействия 
Tab. 3. Indicators of thinking and imagination in the experimental 
group before and after the experiment

Параметры

Начальный 
этап

Заключительный 
этап

t р

С
р.

 зн
.

С
т.

 о
тк

л.

С
р.

 зн
.

С
т.

 о
тк

л.

Обобщение 0,90 0,72 1,20 0,62 –2,85 0,01

Классификация 1,30 0,73 1,60 0,50 –2,85 0,01

Воображение 1,15 0,75 1,55 0,60 –2,63 0,02

развита у большинства испытуемых на уровне не ниже 
среднего, а после эксперимента их показатели повысились.

По результатам методики «На что похоже» средний 
балл до эксперимента был 1,15, после эксперимента стал 
1,55, стандартное отклонение уменьшилось с 0,75 до 0,60. 
Изменилась мода с 1 балла на 2. Изменение количественных 
данных по этой методике говорит о значительном развитии 
воображения, переходе от среднего уровня к высокому.

Для того чтобы определить достоверность данных изме-
нений, мы использовали t-критерий Стьюдента для зави-
симых выборок (табл. 3). В нашем исследовании мы полу-
чили уровень значимости меньше 0,05 по всем методикам. 
Соответственно, произошло повышение количественных 
данных диагностики мышления и воображения у стар-
ших дошкольников в процессе реализации формирующего 
эксперимента.

Таким образом, проведение сюжетно-ролевых игр 
со старшими дошкольниками способствовало развитию 
у них прежде всего воображения и мыслительной опе-
рации классификация, а менее всего – развитию мысли-
тельной операции обобщение. Мы полагаем, что развитие 
причинно- следственного мышления требует более дли-
тельного времени.

Для подтверждения того, что наше воздействие дей-
ствительно оказало влияние на развитие когнитивных 
процессов старших дошкольников, мы сравнили дан-
ные диагностики мышления и воображения испытуе-
мых КГ (табл. 4). Во-первых, отметим, что количественные 
показатели КГ были эквивалентными количественным 
показателям ЭГ. Во-вторых, сравнивая средние значения, 
мы видим их прирост у старших дошкольников по всем 
обследованным параметрам. Наибольший прирост, 
так же как и в ЭГ, наблюдается по умению классифици-
ровать, обобщать, развитию воображения. Уменьшились 
показатели стандартного отклонения. У старших дошколь-
ников КГ повысились количественные показатели. Чтобы 
определить их значимость, мы использовали t-критерий 
Стьюдента для зависимых выборок (табл. 5). Не по одному 
из исследованных параметров мы не получили статистически  

значимых различий. Но следует отметить, что в этой группе 
наибольший прирост количественных показателей наблю-
дается в развитии причинно-следственного мышления. 
Возможно, это обусловлено тем, что старший дошкольный 
возраст является благоприятным для развития этой мыс-
лительной способности.

Сравнение результатов диагностики познавательных 
процессов старших дошкольников до и после экспери-
мента позволяет нам прийти к выводу, что формирующее 
воздействие является действенным. Разработанная серия 
сюжетно-ролевых игр с применением выделенных нами 
условий их проведения позволяет развивать у старших 
дошкольников причинно-следственное мышление, умение 
классифицировать и обобщать, воображение.

Заключение
Сюжетно-ролевая игра обладает несомненным развива-
ющим потенциалом. Возможности для развития позна-
вательных процессов посредством сюжетно-ролевой 
игры заключаются в двуплановости игры, использовании 
предметов- заменителей, продумывании сюжета игры, 
необходимости активизации мыслительной деятельности 
в процессе коммуникативного взаимодействия.

Табл. 4. Данные описательной статистики диагностики мышления 
и воображения старших дошкольников КГ 
Tab. 4. Descriptive statistics of thinking and imagination in senior 
preschoolers in the control group

Параметры
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.

М
од

а

Ч
ас
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ды

М
ин

М
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С
т.

 о
тк

л.

Обобщение
1 0,90 1 8 0,00 2,00 0,79

2 1,05 1 11 0,00 2,00 0,69

Классификация
1 1,15 2 8 0,00 2,00 0,81

2 1,25 2 9 0,00 2,00 0,79

Воображение
1 1,25 2 9 0,00 2,00 0,79

2 1,35 2 10 0,00 2,00 0,75

Табл. 5. Статистические различия показателей мышления и вообра
жения старших дошкольников КГ 
Tab. 5. Indicators of thinking and imagination in the control group

Параметры

Начальный 
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Заключительный 
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t р

С
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.
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С
р.
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.

С
т.
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л.

Обобщение 0,90 0,79 1,05 0,69 –1,83 0,08

Классификация 1,25 0,79 1,35 0,75 –1,45 0,16

Воображение 1,15 0,81 1,25 0,79 –1,45 0,16
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При проведении сюжетно-ролевых игр мы выполняли 
следующие условия: предварительная работа перед прове-
дением сюжетно-ролевой игры, контроль за построением 
сюжетной линии старшими дошкольниками, введение 
проблемных ситуаций в сюжетно-ролевую игру старших 
дошкольников, рефлексия сюжетно-ролевой игры совместно 
с детьми. Диагностика развития мышления и воображения 
у старших дошкольников после формирующего воздей-
ствия показала положительную динамику. Посредством 
метода статистики мы показали, что эта динамика явля-
ется значимой, результаты имеют достоверные различия.  
В КГ положительная динамика развития когнитивных 
процессов не является статистически значимой. В старшем 
дошкольном возрасте происходит развитие мышления 
и воображения. Более интенсивно развитие когнитивных 

процессов происходит в условиях специально организо-
ванной сюжетно-ролевой игры.
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