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Введение.

                                                              «Игра — это огромное светлое окно,

через которое в духовный мир ребенка

вливается живительный поток представлений,

                                                         понятий об окружающем мире.

Игра — это искра, зажигающая огонек

                                                              пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский.

Психологическая  теория  деятельности  в  рамках  теоретических  воззрений 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева выделяет три основных вида человеческой 

деятельности  –  трудовую,  игровую  и  учебную.  Все  виды  тесно 

взаимосвязаны.  Анализ  психолого-педагогической  литературы  по  теории 

возникновения игры в  целом позволяет  представить спектр ее  назначений 

для развития и самореализации детей. Немецкий психолог К. Гросс, первым в 

конце  XIX  в.  предпринявший  попытку  систематического  изучения  игры, 

называет  игры  изначальной  школой  поведения.  Для  него,  какими  бы 

внешними или внутренними факторами игры не мотивировались, смысл их 

именно  в  том,  чтобы  стать  для  детей  школой  жизни.  Игра  объективно  – 

первичная стихийная школа, кажущийся хаос которой предоставляет ребенку 

возможность  ознакомления  с  традициями  поведения  людей,  его 

окружающих.

Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им 

доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Уже потому игра,  по 

мнению многих ученых,  есть вид развивающей,  социальной деятельности, 

форма  освоения  социального  опыта,  одна  из  сложных  способностей 

человека.

Блестящий исследователь игры Д.Б. Эльконин полагает, что игра социальна 

по  своей  природе  и  непосредственному  насыщению  и  спроецирована  на 

отражение  мира  взрослых.  Называя  игру  «арифметикой  социальных 

отношений»,  Эльконин  трактует  ее  как  деятельность,  возникающую  на 
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определенном  этапе,  как  одну  из  ведущих  форм  развития  психических 

функций и способов познания ребенком мира взрослых.

Игра воспроизводит стабильное и инновационное в жизненной практике и, 

значит,  является  деятельностью,  в  которой  стабильное  отражают  именно 

правила и условности игры – в них заложены устойчивые традиции и нормы, 

а повторяемость правил игры создает тренинговую основу развития ребенка. 

Инновационное  же  идет  от  установки  игры,  которая  способствует  тому, 

чтобы ребенок верил или не верил во все, что происходит в сюжете игры. Во 

многих  играх  «функция  реального»  присутствует  то  ли  в  виде  срезовых 

условий, то ли в виде предметов – аксессуаров, то ли в самой интриге игры. 

А.Н.  Леонтьев  доказал,  что  ребенок  овладевает  более  широким, 

непосредственно недоступным ему кругом действительности, только в игре. 

Играя, ребенок обретает себя и осознает себя личностью. Для детей игра – 

сфера  их  социального  творчества,  общественного  и  творческого 

самовыражения.  Игра  необычайно  информативна.  Игра  –  путь  поиска 

ребенком  себя  в  коллективе  сверстников,  выход  на  социальный  опыт, 

культуру  прошлого,  настоящего  и  будущего,  повторение  социальной 

практики, доступной пониманию.
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1. Понятие и сущность детской игры.

Одним из важных теоретических вопросов в педагогике и психологии была и 

остается — детская игра. Ведь игра – это отражение жизни. Изучение игры 

детей дает представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах  и  верованиях,  о  формах  и  методах  воспитания.  Понять  природу 

детской игры –  значит  понять  природу  самого  человека.  В  игре  все  «как 

будто» и «понарошку»,  но в этой условной обстановке,  которая создается 

воображением  играющих  и  много  настоящего:  действия  детей  всегда 

реальны,  их чувства,  переживания — искренни и подлинны.  Хотя малыш 

понимает, что кукла и мишка – только игрушки, но он любит их, как живых, 

хотя знает,  что он не настоящий моряк или космонавт,  но чувствует себя 

храбрым моряком или отважным пилотом, который не боится опасности и 

по- настоящему гордится своей победой.

На  протяжении  дошкольного  детства  последовательно  совершенствуются 

следующие основные виды деятельности детей: игра — манипулирование с 

предметами,  индивидуальная  предметная  игра  конструктивного  типа, 

коллективная  сюжетно  —  ролевая  игра,  индивидуальное  и  групповое 

творчество, игры — соревнования, игры — общения, домашний труд.

Игра – это особая, необходимая для нормального развития ребенка школа. 

Это  самое  серьезное  для  дошкольников  занятие,  в  котором дети  многому 

учатся. Психологи называют игру ведущей деятельностью, подчеркивая при 

этом,  что,  именно  играя,  ребенок  овладевает  умением  обобщать  и 

анализировать, запоминать и припоминать то, что нужно в данный момент. В 

игре у детей развивается фантазия, способность к концентрации внимания. 

Именно  в  игре  малыши  приобретают  способность  к  сдерживанию 

непосредственных  желаний,  к  контролю  над  своими  действиями,  к 

целенаправленному, произвольному поведению, регулируемому осознанной 

целью.  Таким  образом,  важнейшие  психологические  процессы,  которые 

необходимы ребенку во «взрослой» жизни, в общении, творчестве, обучении, 

берут свое начало в детской игре. Игра способствует развитию творческого 
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воображения,  направленного  на  конкретную цель,  на  создание  нового,  на 

получение определенного результата.

Игра  –  это  серьезно  для  ребенка,  это  его  жизнь,  это  детская 

непосредственность, наивность, но иногда и удивительная серьезность. Для 

ребенка игра не всегда милая забава, часто – это труд, преодоление себя.

Игра,  особенно коллективная,  требует от ребенка мобилизации всех сил и 

возможностей:  как умственных, так и физических.  Ведь,  игра предъявляет 

высокие требования к ребенку: он должен объяснить, во что и как он хотел 

бы играть, договориться с другими детьми, кто какую роль может сыграть, 

«сыграть  свою  роль»  так,  чтобы  его  поняли  остальные.  Несмотря  на 

присущий в среднем и старшем дошкольном возрасте эгоцентризм, в игре 

дети договариваются друг с другом, предварительно распределяя роли.

«Так и быть возьми себе зайца, а я возьму куклу», — говорит шестилетняя 

девочка подруге.

«Ну ладно, сегодня ты будь летчиком, а я буду пассажиром», — соглашается 

с товарищем пятилетний мальчик.

Дети сами выбирают игру и сами ее организуют. Но,  в то же время ни в 

какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности 

поведения, как здесь. Поэтому игра приучает детей подчинять свои действия 

и мысли определенной цели,  помогает воспитывать волю. В игре ребенок 

начинает  чувствовать  себя  членом  коллектива,  справедливо  оценивать 

действия и поступки своих товарищей и свои собственные.

Любая  деятельность  человека  требует  использования  определенных 

движений и способов действия, т. е. навыков и умений.

Итак,  игра  является  основным  видом  деятельности  дошкольника.  А  в 

зависимости  от  содержания  деятельности  человека,  от  организации  и 

условий этой деятельности и от того отношения, которое эта деятельность 

вызывает у человека, у него формируются определенные склонности и черты 

характера, закрепляются знания.
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Личность формируется в деятельности. В активной деятельности ребенка – 

игре — развиваются психические процессы, формируются его умственные, 

эмоциональные и волевые качества, способности и характер личности.

Через  игру,  осуществляемую  ребенком  совместно  с  другими  детьми, 

маленький человек познает себя. В процессе развития ребенка его сознание 

формируется  в  совместной  со  сверстниками  деятельности.  Он  учится 

понимать других и себя, управлять собой и оценивать свои поступки.

Значение игры для ребенка дошкольного возраста

 Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет 

на  развитие  всех  познавательных  процессов:  мышления,  внимания, 

памяти и, конечно же, воображения.

 Игра  организует  чувства  ребенка  и  влияет  на  его  поступки.  В  игре 

воспроизводятся  нормы  жизни  в  обществе,  правила  поведения, 

моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка.

 С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не 

похожа на другие воспитательные технологии. Она предлагает детям 

удовольствие,  разнообразные  развлечения  и  одновременно  с  этим 

формирует необходимые для жизни в обществе модели нравственного 

поведения.

 Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается 

к культуре страны, в которой живет и культуре мира.

 Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в 

достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со 

сверстниками. Это значительно расширяет его умения общения.

 Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая 

в  ходе  игровой  деятельности  каким-либо  новым  для  него  способом 

действий, учится преодолевать трудности.

 В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра 

требует  решения  новых,  постоянно  усложняющихся  задач.  Ребенок, 
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следуя  правилам  игры,  должен  быстро  сообразить,  какого  поступка 

ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его действия 

должны удовлетворить остальных участников игры.

2.  Виды игр.

 подвижные игры

 ролевые игры

 дидактические игры и др.

Подвижные игры для ребенка. Значение подвижных игр для ребенка

Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка.  Растущий организм 

постоянно  требует  активных  движений.  Все  дети  без  исключения  любят 

играть  с  мячом,  скакалкой,  любыми  предметами,  которые  они  могут 

приспособить  к  игре.  Все  подвижные  игры  развивают  как  физическое 

здоровье  ребенка,  так  и  его  интеллектуальные способности.  Современный 

ребенок постоянно находится на грани стресса. Особенно это касается детей, 

живущих  в  мегаполисах.  Занятость  родителей,  их  социальная  усталость, 

отсутствие помощников в воспитании детей, или излишнее их количество, 

все  это  обременяет  детей,  уродуя  их  психику  и  физическое  здоровье. 

Отмечаемое  в  мире  снижение  объема  двигательных  нагрузок  не  обошло 

стороной и детей. Современный ребенок нездоров. У него сколиоз, гастрит, 

нервные  заболевания  и  хроническая  усталость  от  притязаний  взрослых. 

Подобное состояние приводит к нервно-психической и общей соматической 

ослабленности,  что  в  свою  очередь  вызывает  чрезмерное  утомление  и 

понижение  работоспособности  ребенка.  Вот  тут-то  подвижные  игры  и 

кстати.  Они  несут,  кроме  интереса  для  ребенка,  еще  оздоровительную 

нагрузку  и  эмоционально-психическую  разрядку.  Он  укрепляет  разные 

группы мышц,  тренирует  вестибулярный  аппарат,  улучшает  свою осанку, 

снимает утомление и повышает работоспособность. Кроме того, подвижные 

игры учат детей инициативе и самостоятельности, преодолению затруднений 

— развивая в них рефлексию и волю.
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Таким  образом,  спецификой  подвижных  игр  является  то,  что  их 

использование  дает  не  только  физическое,  но  и  эмоциональное 

удовлетворение.  Эти  игры создают большие возможности  для  проявления 

инициативы и творчества детей, поскольку кроме богатства и разнообразия 

движений,  предусмотренных  правилами,  дети  обладают  свободой  их 

применения в различных игровых ситуациях.

Ролевые игры. Значение ролевых игр для ребенка

Ролевые игры, являются прекрасным тренировочным залом для подготовки 

ребенка  к  жизни  в  обществе.  В  каждой  игре,  независимо от  того,  играет 

ребенок  один  или  вместе  с  другими  участниками  игры,  он  выполняет 

определенные  роли.  Играя,  ребенок  берет  себе  определенную  роль  и 

выполняет  действия  героя  игры,  осуществляя  поступки,  присущие  этому 

персонажу.

Ценность  ролевых  игр  заключается  в  том,  что  дети  повторяют  в  играх 

подсмотренные  за  взрослыми  типы  поведения  и  возможности  решения 

жизненных коллизий.

В  игре  необходимо  следить  за  тем,  чтобы  не  появлялось  зазнайство,  не 

проявлялось  превышение  власти  командных  ролей  над  второстепенными. 

Неподчинение в игре может разрушить игру.  Необходимо следить за  тем, 

чтобы у роли было действие. Роль без действия мертва, ребенок выйдет из 

игры,  если  ему  нечего  делать.  Самая  убедительная  игра  может  стать 

неинтересной для тех ребят, которые окажутся не у дел. Заинтересованность 

определяется теми возможностями, которые предоставляются ребенку в игре 

ролью.  Нельзя  использовать  в  игре  отрицательные  роли,  они  приемлемы 

только в юмористических ситуациях.

Для  ребенка  очень  важно  распределение  ролей.  При  распределении 

командных ролей следует  делать  так,  чтобы роль  помогала  детям решить 

проблемы индивидуального характера.  К таким проблемам можно отнести 

следующие  затруднения,  которые  испытывают  дети.  Слабо  выраженное 
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умение  организовать  свою  деятельность;  отсутствие  авторитета  среди 

сверстников, недисциплинированность и многое другое.

Проигрывание  всевозможных  ролей  поможет  детям  справиться  с 

трудностями.  Чем  старше  ребенок,  тем  более  тщательно  он  следит  за 

справедливым распределением ролей, целенаправленнее выбирает роли для 

себя. В конфликтных ситуациях, когда притязания на роли сталкивают детей, 

они  уже  могут  проанализировать,  как  исполнил  роль  тот  или  иной 

претендент,  правильно  оценить  свои  личные  возможности  исполнения 

желаемой роли,  соотнести свое понимание роли и реальный ее  проигрыш 

другим членом игровой группы. Дети используют считалки, очередность в 

использовании привлекательной роли.

Говоря  о  ролях,  необходимо  отметить  их  половую  окраску.  Ребенок,  как 

правило, берет на себя роли, соответствующие его полу.

Если  он  играет  один,  то  эти  роли  выражают  увиденный  ребенком  тип 

поведения взрослого.  Если это мальчик, то он водит машину, строит дом, 

приходит с работы домой и пр. Если же играет девочка, то она выбирает роль 

мамы, врача, учительницы. Если же речь идет о групповых играх, то ребенок 

в три года не разделяет особенно половую принадлежность игровой роли и 

мальчик с удовольствием играет роль мамы или учительницы.

Взаимоотношения детей в игре бывают игровыми и неигровыми, реальными. 

Не надо путать эти два вида.  Игровые отношения выражаются в том, что 

ребенок соответственно правилам играет  роль.  Если роль требует  от  него 

каких-то положительных действий по отношению к другому ребенку, то это 

вовсе  не  значит,  что  после  игры  его  отношение,  заданное  ролью,  будет 

продолжаться. Напротив, оно может быть диаметрально противоположным. 

Это  важно  понять  и  не  возлагать  на  игру  лишних  надежд.  Не  следует 

полагать,  что игра автоматически будет воспитывать ребенка и прививать 

ему весь комплекс жизненно важных ценностей, корректировать его манеру 

поведения  и  вообще  научит  жизни.  Большая  роль  в  решении  этих  задач 

отводится  взрослым.  Именно  им  предстоит  научить  малыша в  ходе  игры 
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решать  практические  задачи,  которые  помогут  освоить  разнообразные 

жизненные пространства.

Дидактические игры и их значение для ребенка

Дидактические игры предназначены для детей, которые участвуют в учебном 

процессе.  Они  используются  педагогами  как  средство  обучения  и 

воспитания.  Ребенок по приходу в школу еще «держится» за  игру,  как за 

знакомое действие, помогающее ему войти в мир взрослых. Позволим себе 

заметить,  что  дидактические  игры  —  это  на  наш  взгляд  не  только 

прерогатива  учителей.  Родители  тоже  могут  использовать  этот  вид  игр  в 

своей родительской практике. Для этого необходимо знать несколько важных 

вещей. К таким знаниям отнесем причины использования дидактических игр 

в деятельности ребенка и непосредственно технологию их использования.

Учитывая  тот  факт,  что  дидактическая  игра  направлена,  прежде всего,  на 

умственное развитие ребенка, не надо забывать и то, что ее польза зависит от 

того, сколько радости ее решение приносит ребенку.

Особым  видом  игровой  деятельности  является  дидактическая  игра.  Она 

создается  взрослым  специально  в  обучающих  целях,  когда  обучение 

протекает на основе игровой и дидактической задачи. Главная цель любой 

дидактической игры – обучающая.  Поэтому основным компонентом в ней 

выступает  дидактическая  задача,  которая  скрыта  от  малыша  игровой. 

Ребенок просто играет, но по внутреннему психологическому значению – это 

процесс непреднамеренного обучения. Своеобразие дидактической игры как 

раз и определяется рациональным сочетанием двух задач: дидактической и 

игровой.

3. Структура игры и уровни развития

Д. Б. Элькониным были выделены отдельные компоненты игр, характерные 

для дошкольного возраста. К компонентам игры относятся: игровые условия, 

сюжет и содержание игры.
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Каждой  игре  присущи свои  игровые  условия  –  участвующие  в  ней  дети, 

игрушки, другие предметы. Подбор и сочетание их существенно меняет игру 

в младшем дошкольном возрасте, игра в это время в основном состоит из 

однообразно  повторяющихся  действий,  напоминающих  манипуляции  с 

предметами. Например, трехлетний ребенок «готовит обед» и манипулирует 

тарелочками и кубиками. Если игровые условия включают другого человека 

(куклу или ребенка) и тем самым приводят к появлению соответствующего 

образа,  манипуляции  имеют  определенный  смысл.  Ребенок  играет  в 

приготовление обеда, даже если он забывает, потом накормить им сидящую 

рядом  куклу.  Но  если  ребенок  остается  один  и  убраны  игрушки, 

наталкивающие его на этот сюжет, он продолжает манипуляции, потерявшие 

свой первоначальный смысл.

Переставляя  предметы,  раскладывая  их  по  величине  или  форме,  он 

объясняет, что играет «в кубики», «так просто». Обед исчез из представлений 

ребенка вместе с изменением игровых условий.

Сюжет  –  та  сфера  действительности,  которая  отражается  в  игре.  Сначала 

ребенок  ограничен  рамками  семьи,  поэтому  игры  его  связаны  главным 

образом с  семейными и  бытовыми проблемами.  По мере  освоения  новых 

областей жизни, ребенок начинает использовать более сложные сюжеты – 

производственные,  военные  и  т.  д.  Более  разнообразными  становятся  и 

формы игры на старые сюжеты («дочки-матери»).  Игра на один и тот же 

сюжет становится более устойчивой, длительной. Если в 3-4 года ребенок 

может посвятить ей только 10-15 минут, а затем ему нужно переключиться 

на  что-то  другое,  то  в  4-5  лет  одна  игра  уже  может  продолжаться  40-50 

минут. Старшие дошкольники способны играть в одно и то же по нескольку 

часов подряд, а некоторые игры растягиваются на несколько дней.

Те  моменты  в  деятельности  и  отношениях  взрослых,  которые 

воспроизводятся  ребенком,  составляют  содержание  игры.  Младшие 

дошкольники  имитируют  предметную  деятельность  –  режут  хлеб,  моют 

посуду.  Они поглощены самим процессом выполнения действий и подчас 
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забывают о результате – для чего они это сделали, действия различных детей 

не  согласуются  друг  с  другом,  не  исключены  дублирование  и  внезапная 

смена ролей во время игры. Для средних дошкольников важны отношения 

между людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, 

а ради стоящих за ними отношений. Поэтому пятилетний ребенок, никогда 

не  забудет  «нарезанный»  хлеб  поставить  перед  куклами  и  никогда  не 

перепутает  последовательность  действий  –  сначала  обед,  потом  мытье 

посуды, а не наоборот. Исключены и параллельные роли, например, одного и 

того же мишку не будут осматривать два доктора одновременно, один поезд 

не поведут два машиниста. Дети, включенные в общую систему отношений,

распределяют между собой роли до начала игры. Для старших дошкольников 

важно  подчинение  правилам,  вытекающим  из  роли,  причем  правильность 

выполнения этих правил ими, жестко контролируется.

Сюжет и содержание игры воплощаются в роли. Развитие игровых действий, 

роли  и  правил  игры  происходит  на  протяжении  дошкольного  детства  по 

следующим линиям: от игр с развернутой системой действий и скрытыми за 

ними ролями и правилами – к играм со свернутой системой действий, с ясно 

выраженными  ролями,  но  скрытыми  правилами  –  и,  наконец,  к  играм  с 

открытыми  правилами  и  скрытыми  за  ними  ролями.  У  старших 

дошкольников ролевая игра смыкается с играми по правилам.

Таким образом, игра изменяется и достигает к концу дошкольного возраста 

высокого уровня развития. В развитии игры выделяются две основные фазы 

или стадии:

1.  Дети  3-5  лет.  Воспроизведение  логики  реальных  действий  людей. 

Содержанием игры являются предметные действия.

2.  Дети  5-7  лет.  Моделирование  реальных  отношений  между  людьми. 

Содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл 

деятельности взрослого человека.

Резюмируя свои исследования, А. П. Усова пишет: «В итоге исследования 

мы можем констатировать следующее:  сюжетность,  как характерная черта 
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творческих,  т.  е.  придумываемых самими детьми,  игр присуща уже играм 

детей младшей группы детского сада в возрасте.  Сюжеты эти отрывочны, 

нелогичны,  неустойчивы.  В  старшем  возрасте  сюжет  игры  представляет 

логическое развитие какой-либо темы в образах,  действиях и отношениях: 

зарождение  сюжетности  в  играх  нужно,  по-видимому,  отнести  к 

преддошкольному возрасту.

Развитие сюжета идет от исполнения ролевых действий к ролям-образам, в 

которых  ребенок  пользуется  многими  средствами  изображения:  речью, 

действием, мимикой, жестом и соответствующим роли отношением».

«Деятельность  ребенка  в  игре  развивается  в  направлении  изображения 

различных действий (плавает, стирает, варит и т. д.).

Рассматривая некоторые вопросы руководства детскими играми, А. П. Усова 

указывает на ряд особенностей развития игр, из которых следует исходить 

при их организации.

Она отмечает, что «игры детей уже в трехлетнем возрасте носят сюжетный 

характер,  и  в  этом  направлении  игра  интенсивно  развивается  до  7  лет»; 

устанавливает,  что  «движущие  начала,  определяющие  игру  состоят  в 

постепенном овладении ребенком ролью, исполняемой в коллективе детей». 

«Сюжет игры с его ролями определяет отношение детей к игре… По мере 

приближения  к  возрасту  6-7  лет  в  игре  образовались  новые  элементы. 

Первоначально  она  складывалась  из  бытовых  действий,  выполненных 

детьми: варить, мыть, возить (3-4). Потом появляются ролевые обозначения, 

связанные  с  теми  или  иными действиями:  я  — мама,  я  — кухарка,  я  — 

шофер.  Здесь  в  этих  обозначениях  наряду  с  ролевыми  действиями 

появляются ролевые отношения,  и,  наконец,  игра завершается появлением 

роли, причем ребенок ее выполняет в двояком плане — за игрушку и сам…

Опыт  проведения  игр  показывает,  как  в  них  начинают  зарождаться 

перспективы,  планы  взамен  случайных  и  неоформленных  действий… 

Объединение  детей  в  играх,  развитие  среди  них  общественных  связей 

целиком определяется самим развитием игры».
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Заключение

Огромная  роль  в  развитии  и  воспитании  ребенка  принадлежит  игре  — 

важнейшему  виду  детской  деятельности.  Она  оказывает  многогранное 

влияние на психическое развитие ребенка. В игре дети овладевают новыми 

навыками  и  умениями,  знаниями.  Только  в  игре  осваиваются  правила 

человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и волевое развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. 

Вот  почему  даже  самые  простые  вопросы:  почему  дети  играют,  когда 

впервые  возникла  игра;  как  игра  влияет  на  развитие  ребенка  —  стали 

предметом серьезных научных исследований в педагогике и психологии.

Игра  –  основной  вид  деятельности  дошкольника.  Большую  часть  своего 

времени дети этого возраста проводят в играх, причем за годы дошкольного 

детства,  от  трех  до  шести  –  семи  лет,  детские  игры  проходят  довольно 

значительный  путь  развития:  от  предметно  –  манипулятивных  и 

символических  до  сюжетно  –  ролевых  игр  с  правилами.  В  старшем 

дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, которые 

обнаруживаются у детей до поступления в школу

Игра развивает у детей произвольное внимание, а в процессе его активизации 

одновременно формируются и волевые качества.
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