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Аннотация. Проблема стимулирования игровой активности старших дошкольников 
рассмотрена в контексте трансформации основной цели игровой деятельности в проме-
жуточные – более значимые для ребенка. Выявлена зависимость между способностью 
дошкольника выделять промежуточные цели игры и умением применять осознанные 
целенаправленные действия. Представлена и обоснована соответствующая компонентам 
метода PARLA пошаговая методика стимулирования игровой активности дошкольни-
ков, включающая: поощрение разнообразия выдуманных действий – преобразование 
основной цели игровой деятельности в промежуточные – проявления когнитивного дис-
сонанса – продолжение игры за счет познавательной активности субъектов игровой дея-
тельности. Установлено, что стимулирование активности дошкольников посредством про-
думывания целенаправленных действий в игровых ситуациях способствует приобретению 
ими практических навыков применения осознанных действий. 
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Введение 

Согласно общепринятому функционально-динамическому подходу при 
психологическом анализе деятельности в основе любой деятельности неза-
висимо от ее вида лежит устойчивый, постоянный набор компонентов, со-
вокупность которых обозначается понятием «инвариантная психологиче-
ская структура» деятельности [Леонтьев, 1972; Рубинштейн, 1999; Галь-
перин, 1999; Шадриков, 2013]. Основными компонентами инвариантной 
структуры деятельности являются: мотивация, целеобразование, информа-
ционная основа деятельности, прогнозирование ее результатов, принятие 
решений, контроль, коррекция, а также качества субъектов и совокупность 
действий. В динамике функционирования компоненты являются главными 
регулятивными процессами реализации деятельности. Психическая регуля-
ция деятельности в данном случае обусловлена целостностью структурно-
функциональных элементов деятельности, являющейся оптимальной для 
достижения целей деятельности. Однако в контексте структурной организа-
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ции детская игра значительно отличается от двух других основных типов 
деятельности – учебной и трудовой: она весьма не оформлена, у нее нет ста-
бильной и инвариантной структуры, ей присущи специфические особенно-
сти и та форма активности, в которой происходит возникновение самого 
«феномена деятельности» [Карпов, Карпова, 2017 с. 10–15].  

Общая логика структурного анализа деятельности на современном эта-
пе рассматривается в контексте двух парадигм. С одной стороны, это струк-
турно-уровневая парадигма разработки психологической теории деятельно-
сти, в которой акцент делается на раскрытии закономерностей ее уровневой, 
т. е. иерархической организации. С другой – это структурно-морфологическая 
парадигма, в которой основное внимание уделяется не иерархической («вер-
тикальной», субординационной), а «горизонтальной» организации структу-
ры деятельности [Карпов, 2015]. Горизонтальное упорядочение структур-
ных элементов игровой деятельности более соответствует психологическим 
особенностям детской игры. Ведь качественное своеобразие игровой дея-
тельности заключается в том, что она сама по себе выступает «самоценной и 
самодостаточной» и самим процессом реализации приносит мотивационное 
удовлетворение, обеспечивая эмоциональную отдачу. А получение какого-
либо продуктивного результата не является обязательным, оно как бы отхо-
дит на второй план. Результативность игровой деятельности дошкольников 
определяется познавательной активностью субъектов деятельности. 

Педагогическая практика работы с детьми дошкольного возраста сви-
детельствует о том, что в процессе игровой деятельности происходят видо-
изменения ее основных структурных элементов: трансформация основной 
цели в промежуточные, не всегда вытекающие из основной; спонтанный 
выбор действий; произвольная интерпретация мыслительных операций; не-
предсказуемое продолжение игры. Игровые действия могут видоизменяться 
либо корректироваться, в зависимости от игровых действий возможна 
трансформация как основной цели деятельности, так и сюжета игры. 

С нашей точки зрения, теоретическое переосмысление взаимообуслов-
ленности структурно-функциональных элементов игровой деятельности в 
контексте целеобразования и поощрение в процессе игры действий, не ис-
ходящих из основной цели, может стать опорной точкой для стимулирова-
ния интереса и познавательной активности у старших дошкольников к роле-
вым играм. 

Организация и методы исследования 

В исследовании исходной выбрана методология «горизонтальной» ор-
ганизации структуры деятельности [Носкова, Шадриков, 2017], так как дан-
ная структурно-морфологическая парадигма анализа деятельности соответ-
ствует психологическим особенностям детской игры. В качестве стимулято-
ра игровой активности дошкольников был применен метод PARLA 
(Problem-Action-Result-Learned-Applied) [Краснобабцев].  

В системе образования метод PARLA используется для анализа и оцен-
ки достижений учащегося и включает следующие компоненты: 
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– формулировку конкретной проблемы (Problem); 
– описание действий, которые необходимы для разрешения проблемы 

(Action); 
– анализ полученного результата (Result); 
– анализ трудностей при разрешении проблемы и определение конту-

ров познания, т. е. новые знания и умения (Learned); 
– формулирование практических выводов, сделанных на будущее, т. е. 

оценку полученного практического опыта (Applied). 
Компоненты метода PARLA позволяют повышать познавательную ак-

тивность учащихся, анализировать и аргументировать собственные дости-
жения и неудачи, учат самостоятельно приобретать практический опыт и 
использовать его в будущем.  

Нами метод PARLA был использован как стимулятор игровой активно-
сти играющих детей в контексте поощрения трансформации основной цели 
игры посредством нестандартных действий по сюжету. По нашим предпо-
ложениям, именно нестандартные игровые действия способствуют транс-
формации цели в промежуточные и создают условия для проявлений когни-
тивного диссонанса, что, в свою очередь, позволяет продумывать последу-
ющий ход игры. Целенаправленные действия в достижении промежуточных 
целей закрепляются практическими навыками, которые применяются в раз-
ных игровых ситуациях. 

В исследовании выборку для определения эффективности метода 
PARLA в стимулировании познавательной активности в игре составили де-
ти старшего дошкольного возраста, посещающие базовые детские сады 
АГПУ им. Х. Абовяна. Наблюдения за ролевыми играми детей велись в 
старших группах детских садов г. Еревана (около 200 дошкольников); с уче-
том типичности сюжетов и способов их реализации в ролевых играх экспе-
риментальная методика по модели PARLA была апробирована с 20 детьми 
старшей группы базового детского сада № 5 г. Еревана. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы по темати-
ке [Смирнова, Рябикова, 2013; Чернявская, Ахмадуллина, 2016] и длитель-
ных наблюдений за играми современных дошкольников были обозначены 
следующие типичные особенности сюжетно-ролевых игр: 

– постепенное угасание интереса к традиционным играм, отображаю-
щим общественную жизнь (чаще встречались сюжеты мультфильмов либо 
компьютерных игр);    

– тенденция к упрощению сюжетов ролевых игр и сокращению целена-
правленных игровых действий; 

– слабое моделирование сфер действительности, отсутствие игрового и 
реального взаимодействия; 

– использование нестандартных игровых действий, разнообразие про-
извольных выдуманных действий; 

– отсутствие целенаправленности игры, частая смена сюжета в процес-
се одной игры, наличие промежуточных целей; 

– доминирование мотива конкурентности; 
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– отсутствие долгосрочной цели игровой деятельности, доминирование 
краткосрочных, ситуативных целей. 

Психологический анализ особенностей игровой деятельности совре-
менных дошкольников позволил пересмотреть важнейшие ее составляющие 
не с целью выявления причин спада интереса к традиционным играм, а с 
точки зрения закономерностей генезиса тех компонентов, которые не поте-
ряли актуальность у современных дошкольников. В частности, рассматри-
вались те нестандартные (произвольные) действия, которые ведут к образо-
ванию промежуточных целей, не требующих обязательной реализации. 

Особенностью детской игры, ее главной составляющей является ситуа-
ция, в которой решения обладают практически полной обратимостью – «от-
меняемостью». На первый план выходят не процессы принятия решения, а 
те субъективно привлекательные моменты, которые связаны с ощущением 
свободы выбора действий, целей, содержания, правил. Действительно, ти-
пичной атрибутивной чертой является ситуация, при которой «ничего 
страшного» не происходит даже в случае неверного решения. То есть ре-
зультат игры не имеет «довлеющего» положения по отношению к процессу. 
Основным структурным компонентом игры фактически являются игровые 
действия, благодаря которым ребенок может легко и просто изменять «свои 
намерения» по ходу осуществления игры (наличие промежуточных целей, 
вариативность целей). Именно ситуативно выбранные игровые действия и 
вариативность промежуточных целей являются залогом развития интереса к 
игровой деятельности. Побуждение к деятельности зависит не столько от 
мотивации, сколько от произвольных мыслительных операций либо спон-
танно выбранных действий, не направленных на процесс реализации основ-
ной цели деятельности. Спонтанно выбранные действия зачастую мотиви-
руют детей к игре, способствуя промежуточному целеполаганию. 

Трансформация, либо преобразование, цели игровой деятельности мо-
жет быть результатом противоречия между целью и действиями, которые 
направлены на ее реализацию. Действия, не исходящие из основной цели, 
приводят к путанице идей и представлений, четко фиксируются проявления 
когнитивного диссонанса, которые стимулируют познавательную деятель-
ность субъектов игровой деятельности, определяя дальнейший ход игры 
[Карапетян, Геворкян, 2017; Typical expression of cognitive … , 2019]. Однако 
трансформация цели деятельности не всегда обеспечивает желаемый ре-
зультат деятельности, она является одним из факторов стимулирования. 
Эффективность игровой деятельности старших дошкольников обусловлива-
ется четким пониманием основной и промежуточных целей деятельности. 

Фактически методика стимулирования игровой активности дошколь-
ников, с нашей точки зрения, должна способствовать проявлениям когни-
тивного диссонанса и, как следствие, поиску целенаправленных действий 
для достижения промежуточных целей.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

С целью стимулирования игровой активности у детей старшего до-
школьного возраста нами был применен метод PARLA, структура которого 
позволяет направлять игровую деятельность в креативное русло [Synergetic 
effects manifestation … , 2019]. В центре метода игровые действия и кон-
кретные промежуточные результаты, которые учат детей применять соб-
ственный практический опыт, осознавать направленность игровых действий 
и постепенно аргументировать их. 

В процессе исследования ролевых игр нас интересовали следующие 
способности старших дошкольников: 

– способность объяснять выбор сюжета игры; 
– наличие выдуманных игровых действий; 
– способность соотносить выдуманные игровые действия с предпола-

гаемой целью (какова цель действий?); 
– повторяемость целенаправленных игровых действий; 
– осознанность действий. 
Кроме вышесказанного, в процессе интервью по методу PARLA нас 

также интересовало: 
– умеют ли старшие дошкольники объяснять собственные действия и 

выбор; 
– влияет ли умение аргументировать собственные действия на выбор 

новых, более целесообразных действий; 
– какова направленность зависимости между спонтанными действия-

ми и промежуточным целеполаганием; 
– является ли осознанность действий результатом трансформации ос-

новной цели игровой деятельности. 
Интервью методом PARLA проводилось индивидуально с детьми после 

каждой ролевой игры в течение месяца независимо от количества детей в 
играющих группах, сюжета и прочих факторов эффективности деятельно-
сти. Фиксировалось количество выдуманных действий, промежуточных це-
лей, целенаправленных и осознанных действий.  

Результаты наблюдений были статистически обработаны путем расчета 
коэффициента линейной корреляции Пирсона [Ермолаев, 2019] с целью вы-
яснения взаимосвязи между двумя вышеуказанными компонентами пооче-
редно. Необходимо было проверить прямую взаимообусловленность изме-
нений компонентов метода PARLA. 

В частности, нами были рассчитаны: 
1) зависимость между выдуманными нестандартными действиями по 

сюжету и формированием промежуточных целей r(1,2); 
2) взаимообусловленность промежуточных целей и целенаправленных 

действий для достижения этих целей r(2,3); 
3) связь целенаправленных действий для достижения промежуточных 

целей с применением осознанных действий r(3,4). 
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Показатели зависимых связей по коэффициенту линейной корреляции 
Пирсона представляются в последовательной очередности: r(1,2) = 0,89; 
r(2,3) = 0,34; r(3,4) = 0,91. 

Экспериментальная методика была апробирована с 20 детьми старшей 
группы детского сада, ось значимости построена для k = 20–2(18) с соответ-
ствующим критическим значением (r кр) и уровнем значимости (p): 0,44 для 
p ≤ 0,05; 0,56 для p ≤ 0,01 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни значимости между компонентами метода PARLA  

На оси четко видно, что две величины расчетного коэффициента кор-
реляции (r(1,2) и r(3,4)) попали в зону значимости, что свидетельствует о 
том, что выдуманные нестандартные действия по сюжету способствуют 
формированию промежуточных целей, а целенаправленные действия для до-
стижения промежуточных целей имеют обучающий характер – постепенно 
осознается смысл целенаправленных действий, что проявляется в желании 
детей их применять. Однако параметр r(2,3) оказался в зоне незначимости. 
Это говорит о том, что наличие промежуточных целей не всегда ведет к це-
ленаправленным действиям для достижения вышеуказанных целей, хотя 
теоретически предполагалось, что существует линейная зависимость между 
всеми вышеуказанными параметрами. Исходя из того, что взаимообуслов-
ленность промежуточных целей и целенаправленных действий находится в 
зоне незначимости, нами был сделан вывод, что недостаточное использова-
ние детьми собственного практического опыта, приобретенного в процессе 
игры, требует выяснения причинности данного факта, так как смысл приме-
нения методики PARLA с целью активизации игровой деятельности стар-
ших дошкольников заключается именно в актуализации целенаправленных 
и осознанных действий. 

Для определения причинности недостаточного применения детьми соб-
ственного практического опыта в процессе игры нами была использована 
диаграмма К. Исикавы [1988], которая позволила выяснить все факторы 
(крайне важные, маловероятные) причинности проблемы. 
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Ниже представлен «рыбий скелет» причинно-следственных связей, вы-
являющий факторы, тормозящие осознанное применение целенаправленных 
действий в условиях трансформации цели деятельности (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Причины, тормозящие применение детьми собственного практического  

опыта в игре 

Отбор факторов, определяющих причинность недостаточного исполь-
зования детьми собственного практического опыта, приобретенного в про-
цессе игры, был протоколизирован в результате обсуждения проблемы с 
воспитателями старших групп детских садов г. Еревана. 

Учитывая важность формирования у детей умения доигрывать игру до 
конца, развития способности предугадывать возможные завершения в ре-
зультате осознанных целенаправленных действий, нами в применении ме-
тодики PARLA особо акцентировался третий этап, позволяющий пошагово 
продвигаться в направлении результата игры и аргументирования игровых 
действий. Результативность игровой деятельности нами оценивалась по сте-
пени самостоятельности при обосновании собственных осознанных дей-
ствий. Поэтапное стимулирование игровой активности старших дошкольни-
ков методом PARLA обозначило положительные изменения по всем его ос-
новным компонентам. Наблюдения за детьми в конце месяца позволили за-
фиксировать возросший интерес к ролевым играм и значительное повышение 
уровня игровой активности. 

С нашей точки зрения, когнитивный диссонанс, возникающий как 
следствие трансформации основной цели игры, не тормозит игру, а оказыва-
ет положительное воздействие, так как эмоциональный и внутренний когни-
тивный дискомфорт мобилизует играющих детей, способствуя, как правило, 
интересному разрешению дальнейшего хода игры. Однако, так как детей 
дошкольного возраста закономерно больше интересует не конечный резуль-
тат, а сам процесс игры, то необходимость целенаправленного применения 
практического опыта игровой деятельности механически переводится на вто-
рой план. Главной мотивацией старших дошкольников к игре продолжает 
оставаться потребность перманентного преобразования цели деятельности с 
возможностью разыгрывания разных сценарных вариантов «здесь и сейчас».  
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Выводы 

Проверяемая гипотеза о том, что выдуманные нестандартные действия 
по сюжету могут быть причиной трансформации основной цели игровой дея-
тельности и формирования промежуточных целей, была частично отклонена 
по третьему компоненту, благодаря чему были выделены методические ориен-
тиры разрешения возникающего на этом этапе когнитивного диссонанса. Сти-
мулирование активности дошкольников посредством продумывания целена-
правленных действий может способствовать не только интересному продол-
жению игры, но и приобретению практических навыков применения осознан-
ных действий.  

Статистический анализ линейной корреляции между компонентами ме-
тодики PARLA доказывает эффективность применения метода в стимулиро-
вании интереса старших дошкольников к ролевой игре. Вышесказанное поз-
воляет достоверно утверждать, что использование компонентов методики 
PARLA имеет позитивное влияние на уровень развития всех диагностируе-
мых показателей игры. 
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PARLA Experimental Method for Developing Play Activity 
of Preschool Children 
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Abstract. The problem of stimulating play activity of preschoolers has been considered in the 
context of transforming a basic goal of play activity into subgoals, more meaningful for a 
child. There is a correlation between the ability of a preschooler to identify subgoals and the 
ability to perform conscious and purposeful behavior. The paper presents a step by step tech-
nique of stimulating play activity of preschoolers which corresponds to the components of 
PARLA method and includes: encouraging the diversity of contrived behavior - transforming a 
basic goal of play activity into subgoals – display of cognitive dissonance – continuing a game 
using cognitive activity of subjects of a play activity. The findings show that stimulating pre-
schoolers’ activity through due reflection of purposeful behavior in game situations leads to 
practical skills of application of conscious behavior. 

Keywords: goal transformation, cognitive dissonance, PARLA method, Ishikawa diagram, 
“horizontal” structure of an activity. 
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