
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2020

232 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 373.2
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ 

дОШКОЛЬНИКОВ В дВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ
1Серых Л.В., 2Кондаков В.Л., 1Богачева Е.А.

1Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования»,  

Белгород, e-mail: seryh_lv@beliro.ru, bogacheva_ea@beliro.ru;
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
Белгород, e-mail: kondakov@bsu.edu.ru

В статье рассматриваются результаты проявления социальных навыков старших дошкольников в дви-
гательно-игровой деятельности. Критерии и показатели проявления социальных навыков определялись на 
основе изучения, анализа, сопоставления результатов современных исследований в области социализации 
дошкольников в двигательно-игровой деятельности. Авторами предложены и апробированы следующие 
критерии: «владение способами двигательных действий», «умение взаимодействовать со сверстниками 
в процессе двигательно-игровой деятельности». Результаты исследования на выборке старших дошколь-
ников (625 человек), посещающих детские сады Белгородской области, показали, что менее 50 % старших 
дошкольников имеют оптимальный и допустимый уровни развития социальных навыков в двигательно-
игровой деятельности. Кроме того, в исследовании отмечается, что у старших дошкольников на данной сту-
пени возрастного развития гендерные отличия в проявлении данного критерия не наблюдаются. Причинами 
недостаточного проявления социальных навыков старших дошкольников могут являться доминирование 
обучающего компонента в режиме дня дошкольной образовательной организации («действия по образцу», 
повторение действий за взрослым); недостаточное педагогическое обеспечение самостоятельной двигатель-
ной деятельности, в том числе со спортивным оборудованием и предметами; недостаточное использование 
педагогами развивающего потенциала спортивного оборудования, что проявляется в отсутствии интереса 
у детей к самостоятельному его использованию. 
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The results of the manifestation of social skills of older preschoolers in motor and game activities are 
considered in the article. Benchmarks and indicators for the manifestation of social skills were determined based 
on the study, analysis, and comparison of the results of modern research in the field of socialization of preschool 
children in motor and game activities. The authors proposed the following benchmarks: «knowledge of the methods 
of motor actions», «ability to interact with peers in the process of motor and game activity». The results of a study 
on a sample of older preschoolers (625 people) attending kindergartens in the Belgorod region showed that less than 
50 % of older preschoolers have optimal and acceptable levels of development of social skills in motor and play 
activities. In addition, the study notes that gender differences in older preschoolers at this stage of age development 
in the manifestation of these criteria are not observed. Reasons for the lack of social skills older preschoolers may be 
dominance training component mode day of preschool educational organizations («action sample», the repetition of 
actions for adults); lack of pedagogical support of self-propulsion activities, including sports equipment and items; 
insufficient use by teachers of educational potential of sports equipment, which is manifested in the lack of interest 
in children for independent use.
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В современном мире социализация де-
тей и молодежи – это феномен, который 
привлекает внимание педагогов, родителей, 
исследователей своей сложностью, высокой 
степенью неопределённости и разнообрази-
ем форм.

В контексте изменений современно-
го детства, снижения показателей актив-

ности, самостоятельности, социальной 
компетентности дошкольников особый 
интерес вызывают возможности целена-
правленного формирования социальных на-
выков дошкольников в двигательно-игро-
вой деятельности.

Успешность социализации растуще-
го человека напрямую связана с уровнем 
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сформированности его социальных навы-
ков. К социальным навыкам относят набор 
способов и приемов социального взаимо-
действия, которыми человек овладевает 
на протяжении жизненного пути и пользу-
ется для жизни в обществе [1]. При этом 
исследователи подчеркивают, что форми-
рование социальных навыков у ребенка до-
школьного возраста происходит в активной 
деятельности, которая определяет его лич-
ные интересы [2]. 

Исследованием проблем ранней соци-
ализации в двигательной деятельности за-
нимались зарубежные ученые S. Iivonen, 
A. Sääkslahti & K. Nissinen, F. Perrotta, 
A. Pannelli [3, 4]. Они отмечали, что спор-
тивные занятия и игры помогают детям 
овладевать бегом, прыжками, навыками 
ловли и броска мяча более эффективно 
и в большем соответствии их потребно-
стям, чем специальные упражнения на тре-
нажерах, направленные на автоматизацию 
двигательных действий. Учитывая высо-
кую социализирующую функцию подвиж-
ных и спортивных игр, отечественные ис-
следователи А.А. Горелов, Л.Н. Волошина, 
В.Т. Кудрявцев доказывали их положитель-
ное влияние на наращивание потенциала 
чувственного восприятия, двигательных 
паттернов, навыков и моторики в целом. 
Все это составляет основу двигательного 
опыта, крайне необходимого в жизнедея-
тельности человека.

В ряде отечественных и зарубежных 
исследований указывается на то, что под-
вижная игра является одним из механизмов 
адаптации и первичной социализации ре-
бенка. В игре все элементы функционально 
связаны между собой, что позволяет ребен-
ку двигаться от репродуктивного действия 
к творческому. Исследователи подчерки-
вают, что период ранней социализации 
определяется направленностью на двига-
тельно-игровую деятельность. Игра влияет 
на формирование необходимых для жизни 
физических качеств и двигательного опы-
та, служит средством трансляции ценност-
ных и гендерных установок, норм и правил 
поведения [5].

В процессе двигательных игр с роди-
телями младенцы имеют возможность вы-
разить себя уже в самом раннем возрасте. 
Расширение социальных контактов нахо-
дится в прямой зависимости от способно-
сти ребенка первых двух лет к переме-
щению в пространстве (ползание, ходьба 
и т.п.), способность к координированным 
действиям рук и ног – это предпосылка для 
деятельного взаимодействия с окружающи-
ми и освоения элементарного труда, само-
обслуживания, творчества и т.д.

В педагогической науке накоплен значи-
тельный объем научной информации, дока-
зывающей важность и значимость именно 
двигательно-игровой деятельности в про-
цессе социализации и формирования соци-
альных навыков. 

На наш взгляд, в современной обра-
зовательной практике и семейном вос-
питании недостаточно реализуется ре-
сурс двигательно-игровой деятельности 
в формировании социальных навыков 
дошкольников. 

Вытеснение виртуальной реально-
стью подвижных игр и «живого общения» 
из пространства современного детства при-
водит к дисгармонии в личностном раз-
витии детей, отрицательно сказывается 
на формировании социальных навыков [6]. 
Это обусловливает актуальность исследова-
ния на социально-педагогическом, научно-
методическом уровнях.

цель нашего исследования – опреде-
лить уровни проявления социальных навы-
ков старших дошкольников в двигательно-
игровой деятельности.

Материалы и методы исследования
Изучение проявления социальных на-

выков в двигательно-игровой деятельности 
проводилось на выборке старших дошколь-
ников, посещающих детские сады Белго-
родской области; общая выборка составила 
625 человек (313 девочек и 312 мальчиков). 
Критерии и показатели социальных на-
выков определялись на основе изучения, 
анализа, сопоставления результатов совре-
менных исследований в области социали-
зации дошкольников в двигательно-игро-
вой деятельности.

Основываясь на исследовании разви-
тия двигательно-игрового опыта старших 
дошкольников посредством спортивных 
игр [7], нами были определены следующие 
критерии, показатели и методики изучения 
и оценки уровня проявления социальных 
навыков дошкольников в двигательно-игро-
вой деятельности (таблица).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты диагностики по критерию 
«Владение способами игровых действий» 
показали, что на данной выборке стар-
ших дошкольников оптимальный уровень 
имеют 22,43 % (70) мальчиков и 23,96 % 
(75) девочек (рис. 1). Они на творческом 
уровне используют предметы – мячи, об-
ручи, скакалки, создают свои движения 
с предметами, активно взаимодействуют 
с другими детьми, объединяясь в пары 
и микрогруппы. 
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Необходимо отметить, что допустимый 
уровень закономерно превышает оптималь-
ный. Он выявлен у более чем половины 
дошкольников: 53,85 % (168) мальчиков 
и 54,31 % (170) девочек. Эти дети в про-
цессе игры допускали ошибки в обращении 
с мячом, скакалкой, обручем или другим 
игровым инвентарем, выбранным ребенком 
для самостоятельной двигательно-игровой 
деятельности, либо дошкольники не стре-
мились к длительным совместным играм 
с другими детьми. 

Недостаточный уровень, который ха-
рактеризуется однообразностью движе-
ний, копированием движений товарищей, 
неуверенностью, отсутствием интереса 
к подвижным играм и общению со свер-
стниками в соответствующей игровой дея-
тельности, обнаружили 23,72 % (74) маль-
чиков и 21,73 % (68) девочек. 

Для изучения статистической значимо-
сти различий показателей, представленных 
данных по критерию «Владение способа-
ми игровых действий» двух сравниваемых 
групп (мальчики/девочки) при заданном ко-
личестве участников, по U-критерию Ман-
на – Уитни, были выдвинуты две гипотезы: 
гипотеза H0 о том, что нет различия между 
группами мальчиков и девочек при выборе 

разнообразия движений, и гипотеза  H1 – 
о наличии различий между группами маль-
чиков и девочек при выборе разнообра-
зия движений. Статистическая обработка 
по U-критерию Манна – Уитни двух групп 
дошкольников – 60 девочек и 60 мальчиков, 
выбранных ранжированием по результатам 
критерия «Владение способами двигатель-
ных действий», вычислялась по следую-
щей формуле:

Uэмп = (N1*N2) + ( )1
2

Nx Nx+
 – Tх, 

где N1 – количество испытуемых в первой 
выборке, N2 – количество испытуемых во 
второй выборке, Тх – большая из ранговых 
сумм, Nх – количество испытуемых в группе 
с большей суммой рангов.

Uэмп = (60*60) + 
( )60 60 1

2
+

 – 3902,5 = 1527,5.

Определение критического значения для 
соответствующих n1 и n2 (n1 = 60 и n2 = 60) 
показало, что 

Uкр = 
( )
( )

1486 0,05
.

1356 0,01

p

p

 ≤ 
 

≤  

Критерии, показатели и методики оценки уровня проявления социальных навыков 
старших дошкольников в двигательно-игровой деятельности

Критерий Показатели Методики
Владение способами 
двигательных действий

– разнообразие и качество движений;
– самостоятельность двигательных 
действий

Наблюдение за детьми в процессе дви-
гательно-игровой деятельности (по 
В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич)

Умение взаимодейство-
вать со сверстниками 
в процессе двигательно-
игровой деятельности

– умение договариваться со свер-
стниками;
– умение планировать совместные 
действия; 
– умение давать оценку результатов 
игровых действий

Наблюдение за игрой «Где мы были, мы 
не скажем, а что видели, покажем» (ав-
торская методика Л.Н. Волошиной)

       

Рис. 1. Уровни владения способами двигательных действий
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Различия между двумя выборками 
можно считать значимыми (p < 0,05), если 
Uэмп ≤ U0,05, и тем более достоверными 
(p < 0,01), если Uэмп ≤ U0,01. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что Uэмп > Uкр, принимается ги-
потеза H0, следовательно, можно считать 
различия между группами мальчиков и де-
вочек при выборе разнообразия движений 
незначимыми. Это дает основание сделать 
вывод, что на данной ступени возрастного 
развития гендерные отличия в проявлении 
критерия «Владение способами игровых 
действий» не наблюдаются.

С целью определения уровня взаимо-
действия старших дошкольников в вы-
полнении игровых заданий, умения до-
говариваться и планировать совместные 
действия, давать оценку результатов игро-
вых действий, была использована методи-
ка Л.Н. Волошиной [8]. В течение 15 мин 
проводилось наблюдение за игрой «Где 
мы были, мы не скажем, а что видели, пока-
жем». Детям давалось задание: отразить де-
ятельность, которую можно увидеть на ста-
дионе, спортивной площадке, в спортивном 
зале, бассейне; и в воображаемой ситуации 
представить другой команде имитацию 
действий в конкретной ситуации по догово-
ренности. Затем проводилась беседа «Как 
мы играли», где дети оценивали выполне-
ние последовательности игровых действий 
и их образность, учитывалась самооценка 
ребенком своих игровых действий и игро-
вой роли. 

Результаты диагностики по критерию 
«Умение взаимодействовать со сверстни-
ками в процессе двигательно-игровой де-
ятельности» показали, что на данной вы-
борке старших дошкольников оптимальный 
уровень имеют 27,56 % (86) мальчиков 
и 38,34 % (120) девочек (рис. 2). Дети легко 

входят в контакт, действия достаточно по-
следовательно воссоздают реальную логику 
и направлены к другим персонажам игры. 
В двигательной деятельности дети активны 
и инициативны. 

Допустимый уровень выявлен у 54,81 % 
(171) мальчиков и 45,05 % (141) девочек. 
В процессе игры дети на первый план вы-
двигали соответствие игровым правилам, 
т.е. отсутствовала инициативность. Логи-
ка игрового действия детей определялась 
жизненной последовательностью. Игровые 
роли в двигательной деятельности детьми 
не назывались, не всегда соблюдались пра-
вила взаимодействия.

Недостаточный уровень обнаружили 
17,63 % (55) мальчиков и 16,61 % (52) дево-
чек. Дети в двигательно-игровой деятель-
ности были невнимательны, малоактивны, 
мало общались со сверстниками. Игровые 
действия были однообразны, логика игры 
легко нарушалась.

Для изучения статистической значи-
мости различий показателей по критерию 
«Умение взаимодействовать со сверстни-
ками в процессе двигательно-игровой 
деятельности», представленных данных 
анализа результатов наблюдения и оценки 
уровня взаимодействия в игровых ситуа-
циях двух сравниваемых групп при задан-
ном количестве участников, по U-критерию 
Манна – Уитни, были выдвинуты две гипо-
тезы: гипотеза H0 о том, что нет различия 
между группами мальчиков и девочек при 
взаимодействии в игровой ситуации, и ги-
потеза H1 – о наличии различий между 
группами мальчиков и девочек при взаи-
модействии в игровой ситуации. Статисти-
ческая обработка по U-критерию Манна – 
Уитни двух групп дошкольников 60 девочек 
и 60 мальчиков, выбранных ранжированием 
по результату по критерию «Умение взаи-

   

Рис. 2. Уровни взаимодействия со сверстниками в процессе двигательно-игровой деятельности
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модействовать со сверстниками в процессе 
двигательно-игровой деятельности», вы-
числялась по следующей формуле:

Uэмп = (N1*N2) + 
( )1

2
Nx Nx+

 – Tх, 

где N1 – количество испытуемых в первой 
выборке, N2 – количество испытуемых во 
второй выборке, Тх – большая из ранговых 
сумм, Nх – количество испытуемых в группе 
с большей суммой рангов.

Uэмп = (60*60) + 
( )60 60 1

2
+

 – 3887,5 = 1542,5.

Определение критического значения для 
соответствующих n1 и n2 (n1 = 60 и n2 = 60) 
показало, что 

Uкр = 
( )
( )

1486 0,05
.

1356 0,01

p

p

 ≤ 
 

≤  
Различия между двумя выборками 

можно считать значимыми (p < 0,05), если 
Uэмп ≤ U0,05, и тем более достоверными 
(p < 0,01), если Uэмп ≤ U0,01. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что Uэмп > Uкр, принимается гипо-
теза H0 , следовательно, можно считать раз-
личия между группами мальчиков и девочек 
при взаимодействии в игровой ситуации 
незначимыми. Следовательно, на данной 
ступени возрастного развития гендерные 
отличия в проявлении критерия «Умение 
взаимодействовать со сверстниками в про-
цессе двигательно-игровой деятельности» 
не наблюдаются.

Выводы
целенаправленная работа по обеспече-

нию социализации дошкольников требует 
организации диагностики по выявлению 
уровня проявления социальных навыков 
в двигательно-игровой деятельности. Ре-
зультаты диагностики по критерию «Вла-
дение способами игровых действий» пока-
зали, что у 23,2 % старших дошкольников 
выявлен оптимальный уровень, у 54,1 % – 
допустимый уровень, 22,7 % детей характе-
ризуются недостаточным уровнем по дан-
ному критерию. Необходимо отметить, что 
по критерию «Умение взаимодействовать 
со сверстниками в процессе двигатель-
но-игровой деятельности» у 32,9 старших 
дошкольников выявлен оптимальный уро-
вень; у 49,9 % – допустимый уровень; не-
достаточный уровень обнаружили 17,1 %. 
По данным критериям гендерные разли-
чия между группами мальчиков и девочек 

незначительные (p < 0,05 по U-критерию 
Манна – Уитни). 

Оценка уровня проявления социаль-
ных навыков старших дошкольников 
в двигательно-игровой деятельности сви-
детельствует о наличии проблем в про-
цессе социализации старших дошкольни-
ков в двигательно-игровой деятельности. 
Мы полагаем, что причинами этого явля-
ется недостаточное использование в обра-
зовательном процессе игровых программ 
и технологий, направленных на социали-
зацию дошкольников в двигательно-игро-
вой деятельности; доминирование обуча-
ющего компонента в режиме дня детского 
сада («действия по образцу», повторение 
действий за взрослым, недостаточное пе-
дагогическое обеспечение самостоятельной 
двигательной деятельности, в том числе 
с предметами); недостаточное использова-
ние педагогами развивающего потенциала 
спортивного оборудования, что проявляется 
в отсутствии интереса у детей к самостоя-
тельному его использованию.

Статья выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 20-013-00752 «Технология 
социализации детей дошкольного возраста 
в двигательно-игровой деятельности».
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