
Консультации для воспитателей 

«Игра как средство нравственного развития дошкольника» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста актуализируется 

сложившейся ситуацией в современном обществе. Возникший ценностный вакуум, 

бездуховность, обусловленная отчуждением человека от культуры как способа 

сохранения и передачи ценностей, ведут к изменению понимания добра и зла у 

подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью моральной 

деградации. Требует переосмысления сама система нравственного воспитания 

дошкольника. Данное направление исследований в современной отечественной 

педагогике по числу разработок, их полноте и системности обеспечено слабее, чем 

умственное, физическое и другие виды воспитания. Если в ранее существовавшей 

практике дошкольных учреждений нравственное воспитание определялось 

идеологическими стандартами и ограничивалось знакомством с некоторыми 

нравственными нормами правилами вежливости, этикета, а методы нравственного 

воспитания основывались на внешнем воздействии на ребенка метод убеждения, 

внушения, этические беседы, то сегодня доминирующими ориентирами в 

определении содержания нравственного воспитания должны стать такие 

общечеловеческие ценности, как добро, справедливость, гуманизм.. В процессе 

развития личность проходит периоды особой открытости определенным 

общественным воздействиям и внутренней готовности к их принятию. Периодом 

такой открытости различным социально-нравственным, духовным и педагогическим 

воздействиям и готовности к их принятию является дошкольное детство, особенно, 

период между 5 и 7 годами жизни. Этот этап является наиболее сензитивным для 

формирования данной готовности, а способность осуществлять нравственный выбор 

у детей этого возраста складывается на основе развивающейся нравственно-

оценочной деятельности сознания и обусловлена их потребностью в одобрении и 

признании.  

Игра для дошкольника – ведущий вид деятельности, вызывающий в его психике 

качественные изменения. Игра важна и для приобретения ребенком социальных 

навыков общения, взаимодействия со сверстниками, не говоря о том, что в процессе 

игровой деятельности происходит проникновение ребенка в мир взрослых людей.  

   Нет ничего гармоничнее играющего ребенка: сила этой детской гармонии 

настолько велика, что взрослые, наблюдающие за детской игрой, невольно 

улыбаются, переживая радость и восторг.  

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 

миру и мир для себя, однако игра является одной из основных форм организации 

процесса воспитания, обучения и развития в детском саду.  

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно 

реализовать "здесь и теперь", достичь состояния полного эмоционального комфорта, 

стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении 

равных.   

Воспитатели, работающие с современными детьми должны поставить перед собой 

такие цели: 

помочь ребенку в формировании представлений о добре, любви, взаимопомощи и 

дружелюбии; 



организовать воспитательный процесс, в котором значимой становиться личность 

ребенка; 

развивать в дошкольниках понимания явлений действительности с позиций 

нравственно – этических норм; 

развивать устную речь, творческое мышление, воображения дошкольников. 

Предлагаемые игры направлены на развитие в детях навыков анализа событий 

вокруг них, формирование личности дошкольника, его социальных и нравственных 

отношений с окружающим миром через развитие лучших качеств: доброты, 

честности, трудолюбия, дружелюбия. Эти игры используются мной в процессе 

работы с детьми. 

 

Игра «Палочка-выручалочка» 

Цель: продолжать воспитывать в детях чувство взаимопомощи и сотрудничества, 

развитие связной речи. 

Дети встают в круг и по очереди вспоминают какую-либо ситуацию, когда им нужна 

была помощь. Например: плохое настроение, болел зуб, кто-то обидел, не купили 

новую игрушку. У педагога в руках красивая палочка-выручалочка. Когда первый 

ребенок расскажет о своей проблеме, педагог говорит: «Палочка-выручалочка, 

помогай! Друга из беды выручай!». Тот из детей, кто знает, как помочь другу в беде, 

поднимает руку, и педагог передаѐт ему палочку-выручалочку. Этот ребенок 

прикасается палочкой к своему другу и рассказывает, как можно помочь ему. Если 

никто из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается 

палочкой-выручалочкой к тому или иному человеку и рассказывает детям, как 

можно выручить друга из беды.  

 

Игра «Щедрые подарки» 

 

Цель: формировать способность к восприятию добра, справедливости и щедрости. 

Один ребенок  - Фея Щедрости. Остальные дети получают разные буквы и 

запоминают их. Под музыку дети кружатся. Когда музыка обрывается, дети 

замирают. «Фея Щедрости» дотрагивается до кого-нибудь своей волшебной 

палочкой. При этом ребенок называет свою букву. «Фея Щедрости» должна 

придумать, какой щедрый подарок на данную букву она приготовила. Например, 

тому, у кого буква З, она подарит зонтик, чтобы он не промок под дождем, или 

зайчика, чтоб он с ним играл. Если «Фея Щедрости» не может сама придумать 

какой-нибудь подарок, ей помогают те дети, которых она уже «оживила»/ 

Игра «Верные друзья »  

Цель: продолжить формировать представление о взаимопомощи и дружелюбии. 

 

Разделить комнату мелом или веревками на две части. Одна часть – суша, другая 

море. Дети берутся за руки и под музыку ходят по кругу. Когда музыка обрывается, 

все останавливаются. Те дети из круга, которые оказались на «суше», должны 

спасти тех, кто оказался в «море». Для этого дети выполняют разные задания, 

которые предлагает им педагог. Задача детей – быстрее спасти своих детей. 

Игра «Как надо заботиться»  



Цель: продолжить формирование представлений о добре, любви и заботе. 

 

Дети встают в круг. Педагог обходит круг и вкладывает в руки детей разных 

игрушечных зверей, а затем называет одного игрушечного зверя, например, кошку. 

Тот, у кого в руках оказывается кошка, выходит на середину круга и просит детей 

по очереди рассказать, как нужно заботиться о кошке. Ребенок в центре круга дарит 

свою игрушку тому, чей рассказ понравился ему больше. 

Игра «Только хорошее» 

Цель: помочь детям формировать представление о добре; развитие устной речи: 

творческого мышления, воображения. 

 

Педагог с мячом в руках встает перед детьми, просит их выстроиться в ряд, а затем 

каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда произносится 

какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта, аккуратность). В этом случае 

они делают шаг в сторону педагога. Если дети случайно «поймают плохое качество» 

(нетерпимость, жадность, злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, кто первым 

дойдет до педагога. Этот человек становится ведущим. 

Игра «Любимое качество» 

Цель: развитие в детях понимания явлений действительности с позиций 

нравственно-этических норм. 

 

Попросить детей сесть в круг и предложите им подумать о своем любимом качестве. 

Затем по очереди дети называют свое любимое качество.  

Если какое-либо качество нравится большинству детей, этому качеству 

предлагается поселиться в группе. Ему выделяется красивый стул, который 

становится стулом доброты, заботливости, наблюдательности или храбрости. 

В дальнейшем на стуле того или иного качества может посидеть любой ребенок, 

который хочет, чтобы в нем выросло это качество. 

Также, если кто-либо из детей плохо себя ведет, плачет, плохо слушает, педагог 

предлагает ему посидеть на стуле того или иного качества.  

Дети могут выбирать каждую неделю новое качество и предлагать ему поселиться в 

своей группе. 

Игра «Колечко красоты» 

Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и нравственных 

отношений с окружающим миром через развитие лучших качеств. 

 

Сказать детям, что у вас есть колечко красоты. Стоит направить колечко на любого 

человека, как в нем сразу же становится видно все самое красивое. Дети встают в 

круг и вытягивают сложенные ладошки вперед. Педагог незаметно вкладывает 

колечко кому-нибудь в ладошки. Потом дети хором кричат: «Колечко, колечко, 

выйди на крылечко». Получивший колечко выбегает на середину круга. Он должен 

прикоснуться к своим друзьям колечком и рассказать о том, что красивого он видит 

в них. Тот, кто больше всех увидел красивого в своих друзьях, получает колечко 

красоты в подарок.  

  



Игра «Круг честности» 

Цель: продолжить формировать социальные и нравственные отношения с 

окружающим миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. 

Дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в круг и, взявшись за 

руки, поднимают их вверх. Это круг честности. Вторая команда встает в цепочку 

друг за другом под веселую музыку вбегает и выбегает из круга честности подобно 

ручейку. Когда музыка останавливается, дети, образующие круг честности, 

опускают руки и никого не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди 

рассказывают о каких-либо честных поступках. Затем команды меняются местами.  

Список использованной литературы:  

Лопатина А.А., Скребцова М.В. Нравственное воспитание дошкольников. ООО 

«Амрита», 2009. 

Богуславская З. М., Смирнова Е.О. «Роль игры в нравственном развитии ребѐнка». 

М.: «Просвещение», 1991.  

Виноградова Д.А. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников».      

М.: «Просвещение», 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для воспитателей 
Как способствовать социальному развитию дошкольника? 

  
Какие же приѐмы и средства должен применять педагог, чтобы способствовать адекватному 

социальному развитию ребѐнка? Одним из основных понятий, используемых педагогами в 

процессе воспитания, является дисциплина. Это слово в переводе с латыни означает обучение, 

воспитание. Таким образом, дисциплина это процесс научения, образования, т. е. Средства, с 

помощью которых и осуществляется социализация. Цель дисциплины гораздо в большей степени 

состоит в том, чтобы направить действие, а не наказать за ошибку. Главная цель дисциплины 

сформировать этические и моральные нормы и развить самоконтроль для того, чтобы 

индивидуальное поведение соответствовало определѐнным стандартам, правилам, которые 

установились в нашем обществе.  

Вначале контроль за поведением ребѐнка устанавливается извне на основе авторитета 

взрослого; затем по мере взросления ребѐнок вырабатывает механизмы самоконтроля, которые 

позволяют ему существовать по стандартам данного сообщества не потому, что он должен, а 

потому, что он хочет. Он принимает эти правила, ограничения и т. п., они становятся 

неотъемлемой частью его самосознания. Таким образом, рассматривая дисциплину как средство 

развития самоконтроля, можно выделить ряд принципов, следуя которым взрослый способен 

повлиять на этот процесс:  

 Дети охотнее реагируют на доводы взрослых, если они взаимно испытывают 

привязанность и доверяют друг другу. Исследования показали, что дети менее 

агрессивны у родителей и воспитателей, оказывающих им эмоциональную 

поддержку.  

 Дисциплина более эффективна, когда действие еѐ постоянно, а не временно. 

Положительный эффект достигается в том случае, если взрослые не имеют 

разногласий по вопросам дисциплины.  

 Обучение происходит легче, когда в процесс включены не только наказания, но и 

поощрения.  

 Дисциплинарные воздействия должны применяться сразу после нарушений.  

 Физические наказания должны быть исключены. Чрезмерно строгие, унижающие и 

жестокие наказания не дают положительного эффекта, поскольку провоцируют 

со стороны ребѐнка противодействие, чувство отчуждения и агрессивное 

поведение.  

 Дисциплинарные воздействия перестают быть эффективными, если ругать 

ребѐнка постоянно независимо от того, что и как он сделал. У него возникает 

чувство, что взрослому ничем нельзя угодить.  



Внешний контроль за поведением необходим всем детям младшего и среднего дошкольного 

возраста. Для каждого возрастного периода и определения уровня развития существуют 

адекватные средства дисциплинарного воздействия. Однако и вседозволенность, и жѐсткий 

авторитаризм оказываются непрдуктивными в любом возрасте. На ранних стадиях развития 

дисциплина может поддерживаться управлением деятельностью ребѐнка, например, с помощью 

игрушек и интересных игр, оборудования игровых площадок на улице и в помещении. Иногда 

помогает изменение ситуации вокруг ребѐнка. Например, можно переключить его внимание на 

другое действие предмет или вообще вывести из ситуации, провоцирующей негативное 

поведение. С детьми постарше можно обсудить их поведение и в доступной форме объяснить его 

положительные и отрицательные стороны.  

Дисциплинированного поведения можно достичь, но успех во многом определяется возрастом 

ребѐнка. Так, например, у детей в возрасте 2,5 -3 лет, у которых слабо развиты функции 

самоконтроля, наблюдается больше проблем, связанных с плохим поведением, физической 

агрессией, чем у четырѐхлетних.  

Методы дисциплинарных воздействий не должны ущемлять достоинство ребѐнка, угрожать 

его безопасности и препятствовать формированию образа себя.  

Можно предложить следующие тактики взаимодействия воспитателя с детьми с целью 

формирования социально-приемлемых форм поведения и усвоения моральных норм общества:  

 Чаще надо обсуждать последствия действия ребѐнка или взрослого для чувств другого 

человека.  

 Подчѐркивайте сходство между разными людьми.  

 Предлагайте детям игры и ситуации, в которых необходимы сотрудничество и 

взаимопомощь (моделируйте их совместную деятельность, предлагайте игрушки и 

игры, в которые лучше играть нескольким детям и т. п.).  

 Исключать надо нотации тем детям, которые не хотят в том или ином случае вести 

себя таким образом.  

 Вовлекайте детей в обсуждение межличностных конфликтов, возникающих на 

моральной почве.  

 Последовательно игнорируйте случаи отрицательного поведения, обращая внимание 

на ребѐнка, который ведѐт себя хорошо.  

Однако не стоит без конца повторять одни и те же требования, запреты и наказания. Ясно 

формулируйте правила поведения. Объясняйте, почему следует поступать так, а не иначе, 

обсуждайте последствия неверного поведения, как для самого ребѐнка, так и для окружающих.  

Поощряйте различные формы сюжетно-ролевой игры. Обеспечивайте детей игровым материалом, 

чтобы они могли вместе конструировать, строить и т.д. Поощряйте совместную игру детей, 

предоставляя в их распоряжение дополнительный игровой материал или пространство в группе. 

Помните, что улыбка или доброе слово также является поощрением. Используйте, как словесные, 

так и иные формы проявления внимания к ребѐнку. Например, наблюдение за его игрой, улыбку, 

кивание или покачивание головой, контакт взглядом, мимикой, совместные действия с ребѐнком. 

Внешние проявления внимания и привязанности индивидуальны для каждого воспитателя. 

Главное чтобы они были разнообразны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишниязова В.В., социальный педагог, КОУ ОО «Мценский детский дом для детей дошкольного 

возраста»  

 

 «Формирование эмпатии у детей и профилактика агрессивности в детском 

возрасте» 

(Консультация для воспитателей) 
Анализ исследований проблемы агрессивного поведения детей позволил выделить в качестве 

важнейшего фактора, контролирующего агрессию – формирование эмпатии. В психологии под эмпатией 

понимается способность индивида эмоционально отзываться на переживание другого человека, мысленно 

или эмоционально встать на место другого человека, переживающего какие-либо чувства. Развитие 

эмпатии представляет собой неотъемлемую часть формирования личности, воспитания у индивида 

культуры межличностных отношений. 

   Эмоционально-нравственные основы культуры личности закладываются уже в дошкольном возрасте. 

Воспитание сочувствия, отзывчивости, гуманности является неотъемлемой частью нравственного 

воспитания. Ребенок, понимающий чувства другого, активно откликающийся на переживания 

окружающих, стремящийся оказать помощь человеку, попавшему в трудную ситуацию, не будет проявлять 

враждебность и агрессивность. 

   Яркую оценку эмпатии дал известный педагог В. А. Сухомлинский: «Глухой к другим людям остается 

глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспитании – эмоциональная оценка 

собственных поступков…» 

   В связи с часто демонстрируемыми в средствах массовой информации оценками насилия дети становятся 

нечувствительными к боли другого человека. С возрастом развивается способность ребенка переживать за 

другого, что связано с возрастными изменениями у него темперамента, эмоциональной возбудимости, 

влиянием социального окружения. На ранних стадиях психического развития ребенка закладывается 

первый компонент эмпатийного процесса – сопереживания. По мере становления процесса сочувствия 

доминирующую роль начинают играть когнитивные компоненты. Сочувствие выражается в стремлении 

оказать помощь. В младшем школьном возрасте, наряду с развивающимся чувством «я», у ребенка 

складывается представление о «я» других людей. В этот период важно научить ребенка учитывать 

интересы других, их потребности, выраженные в переживаниях. Для формирования эмпатийного 

поведения ребенку необходимо зрительно воспринять или эмоционально осознать ценность своих 

поступков.        К факторам, мешающим формированию и проявлению эмпатии, ученые относят 

эгоцентризм, тревожность, агрессивность. 

      Для развития эмпатии важно учитывать, что ребенок особенно восприимчив влиянию взрослого. В 

связи с этим немаловажное значение имеет то, насколько воспитатель обладает эмоциональной 

отзывчивостью на переживания ребенка, умеет вовремя прийти ему на помощь.     Необходимо проводить 

коррекционно-развивающие занятия. Такие занятия направлены на решение следующих задач: 

 

- расширение представлений о понятиях «добро» и «зло»; 

- развитие способности к эмоциональному сопереживанию; 

- развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них нуждается; 



- воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным. 

В каждое занятие должны быть включены: 

- игровой прием, с помощью которого создается мотивация оказания помощи тем, кто в ней нуждается; 

- игровые упражнения в проявлении сочувствия, сопереживания; 

- игры, в которых дети упражняются в проявлении радости, характеризующей общий настрой группы. 

 

    Задача педагога на каждом занятии обращать внимание детей на нравственную сторону поступков 

людей, учить видеть и определять характер отношений определенного человека к другим людям, 

животным, дать моральную оценку. Важно побуждать детей задумываться над мотивами поступка, 

устанавливать взаимосвязь мотива и результата поступка. 

    Эффективным способом активного отношения ребенка к обсуждаемой нравственной проблеме является 

обращение к уже имеющемуся опыту, сравнению пережитых чувств с чувствами тех людей, о которых он 

узнал из содержания художественного произведения или проблемной ситуации.  

    При выполнении заданий на занятиях нужно позаботиться о том, чтобы ребенок испытывал чувство 

удовлетворения от совершенного поступка (помог уставшей маме, пожалел плачущую маленькую 

сестренку, сделал кормушку и покормил птиц и т. п.) 

 

Ишниязова В.В., социальный педагог, КОУ ОО «Мценский детский дом для детей дошкольного 

возраста»  

Консультации для воспитателей. 

«Формирование эмпатии у детей и профилактика агрессивности в детском 

возрасте» 
Анализ исследований проблемы агрессивного поведения детей позволил выделить в качестве 

важнейшего фактора, контролирующего агрессию – формирование эмпатии. В психологии под эмпатией 

понимается способность индивида эмоционально отзываться на переживание другого человека, 

мысленно или эмоционально встать на место другого человека, переживающего какие-либо чувства. 

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть формирования личности, воспитания у 

индивида культуры межличностных отношений. 

Эмоционально-нравственные основы культуры личности закладываются уже в дошкольном возрасте. 

Воспитание сочувствия, отзывчивости, гуманности является неотъемлемой частью нравственного 

воспитания. Ребенок, понимающий чувства другого, активно откликающийся на переживания 

окружающих, стремящийся оказать помощь человеку, попавшему в трудную ситуацию, не будет 

проявлять враждебность и агрессивность. 

Яркую оценку эмпатии дал известный педагог В. А. Сухомлинский: «Глухой к другим людям остается 

глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспитании – эмоциональная оценка 

собственных поступков…» 

С возрастом развивается способность ребенка переживать за другого, что связано с возрастными 

изменениями у него темперамента, эмоциональной возбудимости, влиянием социального окружения. На 

ранних стадиях психического развития ребенка закладывается первый компонент эмпатийного процесса 

– сопереживания. По мере становления процесса сочувствия доминирующую роль начинают играть 

когнитивные компоненты. Сочувствие выражается в стремлении оказать помощь. В младшем школьном 

возрасте, наряду с развивающимся чувством «я», у ребенка складывается представление о «я» других 

людей. В этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их потребности, выраженные 

в переживаниях. Для формирования эмпатийного поведения ребенку необходимо зрительно воспринять 

или эмоционально осознать ценность своих поступков. К факторам, мешающим формированию и 

проявлению эмпатии, ученые относят эгоцентризм, тревожность, агрессивность. 

Для развития эмпатии важно учитывать, что ребенок особенно восприимчив влиянию взрослого. В связи 

с этим немаловажное значение имеет то, насколько воспитатель обладает эмоциональной 

отзывчивостью на переживания ребенка, умеет вовремя прийти ему на помощь. Необходимо проводить 

коррекционно-развивающие занятия. Такие занятия направлены на решение следующих задач: 

- расширение представлений о понятиях «добро» и «зло»; 

- развитие способности к эмоциональному сопереживанию; 

- развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них нуждается; 

- воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным. 

В каждое занятие должны быть включены: 

- игровой прием, с помощью которого создается мотивация оказания помощи тем, кто в ней нуждается; 



- игровые упражнения в проявлении сочувствия, сопереживания; 

- игры, в которых дети упражняются в проявлении радости, характеризующей общий настрой группы. 

Задача педагога на каждом занятии обращать внимание детей на нравственную сторону поступков 

людей, учить видеть и определять характер отношений определенного человека к другим людям, 

животным, дать моральную оценку. Важно побуждать детей задумываться над мотивами поступка, 

устанавливать взаимосвязь мотива и результата поступка. 

Эффективным способом активного отношения ребенка к обсуждаемой нравственной проблеме является 

обращение к уже имеющемуся опыту, сравнению пережитых чувств с чувствами тех людей, о которых 

он узнал из содержания художественного произведения или проблемной ситуации.  

При выполнении заданий на занятиях нужно позаботиться о том, чтобы ребенок испытывал чувство 

удовлетворения от совершенного поступка (пожалел плачущую маленькую сестренку, сделал кормушку 

и покормил птиц и т. п.) 

Ишниязова В.В., социальный педагог, КОУ ОО «Мценский детский дом для детей 

дошкольного возраста»  

 

 
 

 

 

                     Консультация для педагогов 

«Коммуникативные игры как средство развития эмпатии у дошкольников» 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Большинство игр отличают следующие черты: 

·  свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное 

удовольствие); 

·  творческий, в значительной мере импровизированный активный характер этой деятельности 

(«поле творчества»); 

·  эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция 

(«эмоциональное напряжение»); 

·  наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

·  функция социализации;  

·  функция межнациональной коммуникации;  

·  функция самореализации ребенка в игре как «полигоне человеческой практики»; 

·  коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт, что игра – деятельность 

коммуникативная, позволяющая ребенку войти в реальный контекст сложнейших человеческих 

коммуникаций; 



·  диагностическая; 

·  терапевтическая; 

·  функция коррекции;  

·  развлекательная. 

                                                  Эмпатия и еѐ виды 
Эмпатия ( от греч. cmpathtia – сопереживание) – постижение эмоционального состояния, 

проникновение, вчувствование в переживания другого человека. 

 Различают:  

 • эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах проекции и подражания моторным и 

аффективным реакциям другого человека; 

 • когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и 

т.д.); 

 • предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность человека предсказывать 

аффективные реакции другого в конкретных ситуациях. 

 В качестве особых форм эмпатии выделяют: 

 сопереживание – переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые 

испытывает другой человек, через отождествление с ним; 

 сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого. 

Эмпатическая способность индивидов возрастает, как правило, с ростом жизненного опыта. 

Успешное воспитание эмпатии и эмпативного поведения детей возможно на базе развития 

творческого воображения.  

Любое игровое общество – коллектив, выступающий применительно к каждому игроку как 

организующее и коммуникативное начало, имеющее огромное количество коммуникативных 

связей. Дети в игре сходятся быстро, и любой ее участник интегрирует опыт, полученный от 

других играющих. Вступая в игру коллектива, ребенок берет на себя ряд моральных обязательств 

перед партнерами. Общение следует рассматривать и как основной энергетический источник 

игры. В совместных коммуникативных играх наблюдается активное повышение жизненной 

энергии в результате игрового взаимодействия, сопереживания, состязания. Многие игры детей 

отличаются, прежде всего, коллективным характером; несут заряд коммуникативной 

деятельности, общения, которые передают от поколения к поколению коллективный социальный 

опыт, традиции, ценности и идеалы. В игровой деятельности детей существуют абсолютно 

реальные общественные отношения, складывающиеся между играющими. 

Имеются 2 основных типа игр: 

·  состязательные – игры, в которых игроки или команды состязаются, соревнуются за то, чтобы 

первыми достичь цели; 

·  кооперативные – игры, в которых игроки и команды идут вместе к общей цели. 

Способность общения или коммуникативные способности необходимо развивать с раннего 

возраста.  

 

 

Коммуникативные способности включают в себя:  

- желание вступать в контакт,  



- умение организовать общение,  

- знание норм и правил при общении.  

 

Всему этому мы учим ребенка в семье, в детском саду, в общении с воспитателями, родителями. 

Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него 

будет в будущей жизни. Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – 

это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало общается со сверстниками 

и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, 

чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, 

замкнутости. И мы, как педагоги, должны вовремя увидеть эту проблему и помочь ребенку 

наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития 

личности.  

Нередко задачи коммуникативного развития подменяются задачами развития речи, а точнее, 

обогащения ее языковыми средствами (пополнение словарного запаса, формирование 

словообразовательных навыков). Однако за низким уровнем речевого развития ребенка 

скрывается более серьезная проблема - недостаточность овладения коммуникативным поведением 

в целом.  

Определенная часть детей в разной степени испытывает трудности в овладении коммуникативной 

деятельностью. Это дети с заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью 

(беспокойные дети), агрессивностью, конфликтные, застенчивые, замкнутые и имеющие речевые 

нарушения.  

 

Коммуникативные игры следует отличать от лингвистических игр: 

  

Коммуникативные игры Лингвистические игры 

Организация неподготовленной коммуникации Решение лингвистических задач 

Выполнение определенного задания (нанесение 

маршрута на карту, заполнение схемы, 

диаграммы) 

Правильное построение структуры 

предложения (использование языка) 

Успешная коммуникация Правильная речь 

. 

 Игровой коллектив – это социальный организм с отношениями сотрудничества, навыками 

общения.  

Игры очень разнообразны и условно их можно разделить на две большие группы: сюжетно–

ролевые игры и игры с правилами.  

 

Сюжетно–ролевые игры  являются источником формирования социального сознания ребенка и 

возможности развития коммуникативных умений. Ребенок может развить не только речевые 

умения, но и научиться играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними.  В игре, созданной под 

руководством воспитателя, создается новая жизненная ситуация, в которой  ребенок стремится 

полнее реализовать формирующуюся с возрастом потребность в общении с другими детьми.  

С развитием ребенка меняются и формы игрового общения. Постепенно в результате 

воспитательного воздействия у детей формируется умение распределять роли с учетом интересов 

и желаний каждого из участников. Педагог использует различные игровые приемы для 

формирования у детей общительности, чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи - всего 

того, что требуется для жизни в коллективе. Можно сказать, что воспитание в игре есть школа 



навыков культурного общения.  

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь друг 

другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Игра служит и 

средством воздействия на тех детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость.  

В процессе развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых сюжетов к 

сложным, самостоятельно придуманных, охватывающим практически все сферы 

действительности. Он учится играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними, обходится без 

многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами игры и начинает следовать им, какими 

бы сложными они ни были.  

Необходимо помнить, что при организации и проведении коллективных сюжетно-ролевых игр 

особое значение приобретает индивидуальный подход к каждому ребенку, в зависимости от его 

интересов и способностей. Поэтому необходимым условием является поддержка и развитие  всего 

лучшего, что может быть в ребенке.  

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным средством коммуникативного 

развития и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения способов 

позитивного взаимодействия. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь 

наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, связывает 

художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка. Театрализованная деятельность создаѐт условия для 

развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь 

определѐнному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным 

творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества.  

Драматизация ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связана с игрой, этим 

корнем всякого детского творчества, и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе 

элементы самых различных видов творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной деятельности и дает повод 

и материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сами сочиняют, 

импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это словесное 

творчество детей, нужное и понятное самим детям. Изготовление бутафории, декораций, 

костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, лепят, 

шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, волнующего детей замысла. 

И, наконец, сама игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю эту работу и 

дает ей полное и окончательное выражение 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональности театрализованной деятельности 

дают возможность использовать их в целях всестороннего развития личности и развитие 

творческих способностей. Тематика и содержание театрализованной деятельности, как правило, 

имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. Ребенок начинает 

отождествлять себя с полюбившимся образом, перевоплощается в него, живет его жизнью это 

самый частый и распространѐнный вид театрализованной деятельности как развитие детского 

творчества. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то 

дети в большинстве случаев хотят подрожать добрым, честным персонажам. А одобрение 

взрослым достойных поступков создаѐт у них удовлетворение, которое служит стимулом к 

дальнейшему контролю за своим поведением. 

 

Вторая группа игр – игры с правилами. К ним относятся дидактические, настольные, подвижные 

игры. Четкими правилами эти игры способствуют познавательному, двигательному развитию. 

Основной  компонент игры – правила. Благодаря им возникает новая форма удовольствия ребенка 



– радость оттого, что он действует так, как требуют правила. Правило открыто, т.е. адресовано 

самому ребенку, а не игровому персонажу. Поэтому оно может стать средством осознания своего 

поведения и овладения им. Игра с правилами развивает у ребенка необходимые способности: во-

первых, выполнение правил связано с осмыслением воображаемой ситуации; во-вторых, несмотря 

на то, что игры познавательные, коллективная игра учит еще и общаться.  

Игру необходимо  использовать как средство формирования способности к общению, так как 

именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим 

миром, а также со сверстниками и взрослыми.  

 

   Что могут  сформировать у детей занятия-игры - коммуникативные способности и качества:  

* умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами.  

* позитивное отношение к другим людям, даже если они «совсем другие».  

* умение сопереживать - радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих огорчений.  

* умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств.  

* умение взаимодействовать и сотрудничать. 

. Игра изменяет реальные отношения детей и взрослых, они становятся теплее, ближе, появляется 

общее дело, тем самым устанавливаются взаимоотношения, взаимопонимание, что сложно сделать 

потом. 

 

  
 

Детство – это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни человека.  

Бедность и примитивность игры пагубно отражаются на становлении личности, а также на 

коммуникативном развитии детей – ведь общение происходит в основном в совместной игре. 

Именно совместная игра – главное содержание общения. Играя и выполняя различные игровые 

роли, дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы других, 

соблюдать нормы и правила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


