
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики и психологии детства 

Кафедра педагогики и психологии детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите:  

зав. кафедрой Коротаева Е.В. 

 

________        _____________ 
          

дата
                         

подпись
 

 

Исполнитель: 

Собянина Эльвира Радифовна, 

обучающийся БД-51z группы 

 

____________________ 
                        

подпись 
 

 

 

 Научный руководитель: 

Бухарова Инна Сергеевна,  

канд. пед. наук, доцент  

 

_____________________ 
                        

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  2019 



2 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ ........................................................................................ 6 

1.1. Понятие «эмоциональная сфера детей дошкольного возраста» в 

психолого-педагогической литературе ................................................................. 6 

1.2. Особенности развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет .......... 14 

1.3. Подвижные игры как средство развития эмоциональной сферы 

детей 4-5 лет ........................................................................................................... 22 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ И 

РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ ........................ 32 

2.1. Описание диагностических методик и показателей диагностики 

эмоциональной сферы детей 4-5 лет ................................................................... 32 

2.2. Анализ результатов диагностического исследования  

эмоциональной сферы детей 4-5 лет ................................................................... 43 

2.3. Описание хода работы по организации подвижных игр, 

способствующих развитию эмоциональной сферы детей 4-5 лет ................... 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 65 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в связи с принятием 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях происходят 

большие изменения. Они связаны с провозглашением дошкольного детства 

как самоценного периода и ориентируют содержание дошкольного 

образования на решение задач, связанных с основными направлениями 

развития личности. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников – обеспечение их 

эмоционального благополучия, эмоциональной отзывчивости, способности 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, умения проявлять свои 

чувства адекватно – рассматривается в современном дошкольном 

образовании как одно из приоритетных направлений профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации. 

На исключительное значение развития эмоциональной сферы как 

ключевого фактора развития и социализации детей указывали многие 

отечественные и зарубежные ученые. Эмоциональная сфера выводится ими в 

ранг базовых основ личности, ее центрального звена, первичной структуры, 

которая осуществляет регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.). 

Научные труды педагогов и психологов подтверждают, что эмоции 

оказывают влияние на все виды психической деятельности ребенка 

дошкольного возраста (Н.С. Ежкова, Е.И. Изотова, И.О. Карелина,  

А.Д. Кошелева, А.М. Щетинина и др.). Различные аспекты эмоционального 

развития дошкольников рассматриваются в работах современных 

исследователей (Т.В. Гребенщикова, Н.А. Довгая, Ю.А. Лаптева, И.Н. Розова 

и др.).  

Однако немногие ученые обращаются в этом плане к возможностям 

двигательной деятельности дошкольника, которая занимает значительное 
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место в системе его активности (С.Н. Гамова, Е.Н. Тоцкая) в частности, к 

возможностям подвижных игр.  

Как отмечают многие авторы (Л.Н. Волошина, Н.И. Дворкина,  

H.A. Короткова, Т.В. Курилова, Н.Я. Михайленко, Л.И. Пензулаева и др.), 

большой развивающий потенциал подвижных игр заключается в 

необходимости соблюдать определенные правила, договариваться друг с 

другом, слышать и понимать сверстника, продолжать его действия, уступать, 

выручать. В процессе таких действий дошкольники учатся подчинять свои 

действия и эмоции правилам, понимать и уважать других, справляться с 

запретами. 

Таким образом, возникает противоречие между возможностью 

использования подвижных игр в качестве средства развития эмоциональной 

сферы дошкольников и недостаточной методической разработанностью этого 

процесса.  

Данное противоречие определило проблему исследования, 

заключающуюся в теоретическом осмыслении педагогических средств, 

обеспечивающих успешное развитие эмоциональной сферы детей 4-5 лет. 

Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы 

исследования: «Подвижные игры в развитии эмоциональной сферы детей 4-5 

лет». 

Объект исследования: процесс развития эмоциональной сферы детей 

4-5 лет. 

Предмет исследования: комплекс подвижных игр, способствующих 

развитию эмоциональной сферы детей 4-5 лет. 

Цель работы: теоретически обосновать и разработать комплекс 

подвижных игр для развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу по проблеме исследования. 
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2. Определить критерии и показатели развития эмоциональной сферы 

детей 4-5 лет, подобрать диагностические методики. 

3. Провести диагностику развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет. 

4. Разработать комплекс подвижных игр и апробировать его на 

практике. 

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ литературы), 

эмпирические (наблюдение, тестирование, количественный и качественный 

анализ полученной информации). 

Практическая база исследования: детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 565 – структурное подразделение ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус». В исследовании участвовало 15 детей 

средней группы в возрасте 4-5 лет. 

Структура работы: введение, 2 главы, заключение, список литературы, 

приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

1.1. Понятие «эмоциональная сфера детей дошкольного возраста»  

в психолого-педагогической литературе 

 

Эмоции представляют собой область, привлекающую внимание 

исследователей из разных областей науки, т.к. являются неотъемлемой 

частью человеческой жизни. Несмотря на большое число публикаций, 

многие проблемы эмоциональной сферы человека, имеющие большое 

значение для психологии и педагогики, не имеют в науке однозначного 

подхода. 

По мнению Я.Л. Коломенского, к эмоциональной сфере личности 

относятся разнообразные формы переживания: эмоции, чувства, аффекты, 

настроения, стрессовые состояния и др. [30]. 

Е.П. Ильин дает следующее определение: «Эмоциональная сфера 

личности ‒ это многогранное образование, в которое, кроме эмоций, входят 

многие другие эмоциональные явления: эмоциональный тон, эмоциональные 

состояния, эмоциональные свойства личности, эмоциональные устойчивые 

отношения …» [27, с. 12]. 

«Большой психологический словарь» выделяет эмоции в «особый класс 

психических процессов и состояний человека, связанных с инстинктами, 

потребностями, мотивами и отражающих в форме непосредственного 

переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимость явлений и 

ситуаций, действующих на индивида, для осуществления его 

жизнедеятельности» [4, с. 745]. Эмоции сопровождают любые проявления 

активности личности и служат механизмом регуляции психической 

деятельности и поведения. 

Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова определяют эмоции как «обширный 

класс процессов внутренней регуляции психической деятельности» [26, с. 6]. 
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А.Д. Кошелева отмечает, что в психологической литературе эмоции 

определяются как психические процессы и состояния, которые отражают 

значимость чего-то для жизнедеятельности человека в форме 

непосредственного переживания, являясь, таким образом, «индикатором 

значимости» окружающего для человека (значимость, нужда, потребность) 

[32]. 

Именно такое понимание эмоции отражено во многих определениях. 

Так, С.Л. Рубинштейн писал, что эмоция – «особая форма существования 

потребности» [50, с. 520], а, по мнению П.В. Симонова, эмоция – «отражение 

какой-нибудь актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения» [51, 

с. 31]. 

Часть исследователей определяет эмоции не через функцию 

субъективной представленности потребности, а через другие их функции. 

Так, П.Я. Гальперин определяет эмоции через функцию оценки и переоценки 

предмета или явления. Он рассматривает эмоции и чувства как 

«своеобразные и могущественные способы ориентировки в жизненно 

важных обстоятельствах» [12, с. 95]. 

В формулировке В.К. Вилюнаса акцент делается на мотивационной 

функции эмоций. С его точки зрения, переживание побуждает человека к 

целенаправленной деятельности, поэтому эмоция есть «субъективный 

носитель мотивации поведения» [9, с. 85]. 

Согласно гипотезе, выдвинутой Е.Ю. Артемьевой, эмоции выполняют 

функцию «первовидения», т.е., воспринимая какие-либо объекты, человек 

сначала оценивает их эмоционально-оценочные свойства: полезный – 

неполезный, опасный – неопасный, добрый – злой. И лишь затем объект 

подвергается анализу с помощью органов чувств [2]. 

Подобные мысли по отношению к детям дошкольного возраста 

высказывал французский психолог А. Валлон: «Именно эмоции 

осуществляют первые связи ребенка с его социальной средой и становятся 

основой для формирования намерения и рассудочной способности» [8, с. 
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120]. «Смысл ситуации переживается до всякого анализа благодаря 

вызываемым ею действиям, предрасположениям и установкам. Эта 

практическая интуиция в психическом развитии задолго предшествует 

способности различения и сравнения. Она является первой формой 

понимания …» [8, с. 123]. 

А.В. Запорожец отмечает, что чувства играют важную роль «в 

энергетическом обеспечении, в структурировании деятельности, в 

образовании ее мотивов и в выделении ее целей» [48, с. 17]. По мысли  

А.В. Запорожца, эмоция является особой формой отражения 

действительности, при посредстве которой осуществляется регуляция общей 

направленности и динамики поведения. 

Итак, различные определения эмоций подчеркивают многообразие 

функций эмоциональных процессов. Этих функций достаточно много: 

побудительная, оценочная, смыслообразующая, компенсаторная, 

коммуникативная и другие. 

По мнению К.Э. Изарда, эмоции представляют собой трехуровневый 

процесс, включающий переживаемое или осознаваемое ощущение эмоций; 

происходящие в нервной, дыхательной, пищеварительной, эндокринной и 

других системах организма процессы; выразительные комплексы, 

отражающиеся, в частности, на лице, которые можно наблюдать [25]. 

У человека могут быть совершенно различные формы проявления 

эмоций, начиная от кратковременных эмоциональных реакций на 

ситуативные обстоятельства (собственно эмоции) до стабильных форм 

личностного эмоционального реагирования (эмоциональные свойства 

личности) [18].  

Исследователи представляют различные классификации 

эмоциональных состояний. Так, выделяются собственно эмоции, чувства, 

аффекты, эмоциональные состояния, такие, как стресс, фрустрация, 

настроение и др. 
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К.Э. Изард разделяет фундаментальные и производные эмоции. К 

фундаментальным эмоциям автор относит интерес-волнение, удивление, 

радость, горе-страдание, отвращение, презрение, гнев, стыд, страх, вину. 

Различные сочетания фундаментальных эмоций образуют эмоции 

производные [25].  

В основу классификации Б.И. Додонова положена реализация той или 

иной потребности [21]. В данной классификации выделяются следующие 

виды эмоций: 

 альтруистические (жалость, участие, преданность, забота и т.д.) – 

возникают на основе потребности в оказании помощи кому-либо, 

содействии; 

 коммуникативные (симпатия, уважение, благодарность, обожание, 

признательность и т.д.) – возникают на основе потребности в общении; 

 глорические (гордость, чувство превосходства, чувство самолюбия, 

желание взять реванш и т.д.) – возникают на основе потребности в славе, в 

самоутверждении; 

 практические (увлеченность работой, приятная усталость, 

удовлетворение, желание добиться успеха, чувство напряжения) – связаны с 

потребностью в деятельности; 

 пугнические (решительность, волевое напряжение, жажда острых 

ощущений, опасности и т.д.) – возникают на основе потребности в 

преодолении опасности и интереса к борьбе; 

 романтические (стремление к неизведанному, необыкновенному, 

ожидание чуда, чувство зловеще таинственного и т.д.) – связаны со 

стремлением к необычному, с жаждой приключений; 

 гностические (интерес к новому, удивление, недоумение, радость 

открытия нового, чувство ясности и т.д.) – вызваны потребностью в 

получении новой информации; 
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 эстетические (наслаждение красотой, чувство изящного, 

возвышенного, расстроганность, сладость воспоминаний, чувство 

одиночества и т.д.) – вызываются потребностью в гармонии с окружающим; 

 гедонистические (наслажение физическими ощущениями от тепла 

солнца, пищи; беззаботность, веселье, нега, приятная возбужденность) – 

связаны с удовлетворением потребности в телесном и душевном комфорте; 

 акизитивные (стремление приобретать, накапливать, 

коллекционировать, радость от этого и т.д.) – вызываются потребностью 

накопления [21]. 

В.К. Вилюнас выделяет ведущие и производные эмоциональные 

явления, связывая их с развитием мотивов. Ведущие эмоции превращают 

предметы потребностей в мотивы, побуждают человека к деятельности для 

удовлетворения потребности. Они соответствуют потребностям и 

группируются на высшие и низшие (пищевые, родительские, 

интеллектуальные, эстетические и т.д.). Производные эмоции – переживания, 

возникающие в процессе деятельности и выражающие отношение к 

ситуации. Они независимы от специфики потребности (восторг, страх, 

надежда, волнение и т.д.) [9].  

Некоторые ученые представляют эмоциональные явления в виде 

уровневой структуры. Так, С.Л. Рубинштейн различает три основных уровня 

эмоциональных переживаний. К уровню органической аффективно-

эмоциональной чувствительности (первый уровень) относятся физические 

чувствования, связанные с органическими потребностями (удовольствия, 

неудовольствия, чувство беспредметной тоски, тревоги и т.д.) [50].  

Более высокий, второй уровень составляют предметные чувства, 

соответствующие предметному восприятию и предметному действию. Они 

определяют переживания по отношению к конкретным объектам и делятся на 

интеллектуальные, эстетические и моральные чувства. Моральные чувства 

выражают отношения человека к человеку, к обществу. Интеллектуальные 

чувства связаны с познанием, любопытством, удивлением, сомнением или 
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уверенностью в суждении. Эстетические чувства связаны с предметами, на 

которые они направлены. 

Третий уровень представлен обобщенными чувствами, аналогичными 

по уровню обобщенности отвлеченному мышлению (чувство юмора, иронии, 

чувство трагичного, возвышенного и т.д.). С.Л. Рубинштейн называет их 

мировоззренческими чувствами [50]. 

Несмотря на отсутствие единого подхода к рассмотрению 

эмоциональной сферы многие авторы в качестве особой категории выделяют 

эмоциональные состояния, т.к., по словам Н.Д. Левитова, термин 

«состояние» применим к этой сфере как ни к какой другой сфере 

психической деятельности. «…В эмоциях очень ярко проявляется тенденция 

специфически окрашивать переживания и деятельность человека, давая им 

временную направленность и создавая то, что можно назвать тембром или 

качественным своеобразием психической жизни» [36, с. 103]. 

По утверждению М.Е. Гурьева, состояние – это достаточно устойчивое, 

в определенном временном промежутке, внутренняя характеристика психики 

человека. Физиологическая составляющая эмоциональных состояний 

проявляется в изменениях центральной и вегетативной нервной системы, 

эмоциональная – в эмоциональных состояниях (радость, скука, страх, 

удовлетворенность или неудовлетворенность деятельностью и т.д.); 

поведенческая – в особенностях поведения (включающим мимику, 

пантомимику, психомоторные реакции [18]. 

Под воздействием эмоциональных состояний протекает любая 

деятельность человека, и в процессе умственной, физической, сенсорной 

деятельности эмоциональное состояние возникает и видоизменяется. 

К эмоциональным состояниям относят настроение, аффекты, 

тревожность, стресс, фрустрация, страсть, влечение и др. 

Настроение – это общее эмоциональное состояние, которое окрашивает 

переживания и деятельность человека в течение определенного времени, 

причина такого состояния человеком часто не осознается. Настроение часто 
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характеризует человека: к хорошему настроению склонны люди 

оптимистического склада, к плохому, печальному – пессимисты. Бывают и 

ситуационные настроения, которые не носят личностного характера [36].  

Аффектами Н.А. Леонтьев называет «сильные и относительно 

кратковременные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко 

выраженными двигательными и висцеральными проявлениями» [37, с. 32]. 

Е.И. Изотова характеризует аффект как сильное, ярко выраженное 

эмоциональное состояние, реакцию на неожиданные значимые для жизни 

обстоятельства. Для разрешения сложившейся ситуации в состоянии аффекта 

организм активизируется, ищет выход из неблагоприятной обстановки. В 

этом заключается положительная роль аффекта. Отрицательная же его 

сторона проявляется в аккумуляции аффекта, когда после ряда 

повторяющихся ситуаций возможно неуправляемое аффективное поведение 

[26]. 

При эмоциональной перегрузке часто возникает стресс, под которым 

понимают состояние, которое характеризуется сильным и длительным 

психологическим напряжением. Г. Селье называет стресс неспецифическим 

ответом организма человека на предъявляемые ему требования [18].  

Для деятельности и состояния организма стресс может иметь и 

положительное значение, играя мобилизующую функцию. Однако частое 

повторение даже позитивного стресса истощает нервную систему. 

Исследователи утверждают, что некоторые люди, которые плохо переносят 

любые ситуации, связанные с напряжением; они тревожны и стараются 

избегать стрессовых ситуаций [26].  

Еще один вид эмоционального состояния человека – фрустрация – 

возникает при невозможности удовлетворения значимых потребностей и 

проявляется в ощущении неудовлетворенности и напряженности. 

Фрустрирующими ситуациями могут быть неудачи, потери, конфликты. 

Типы реакции человека в состоянии фрустрации могут быть различны. 

Основными из них являются следующие. 
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Агрессия. Это активная реакция связана с враждебностью, нападением, 

проявлением грубости, угроз, гнева, неоправданными действиями, иногда с 

потерей самоконтроля.  

Депрессия – это пассивная фрустрационная реакция, которая связана с 

состоянием печали, бессилия, безнадежности, неуверенности, отчаяния и 

осознанием этих состояний [26].  

Н.Д. Левитов говорит о такой реакции как «уход в отвлекающую 

деятельность». Это активная форма фрустрации, которая позволяет 

«забыться», переключаясь с фрустратора на другую деятельность [36]. 

Исследователи (В.К. Вилюнас [9], К.Э. Изард [25], Е.П. Ильин [27],  

Н.Д. Левитов [36] и др.) обращают внимание на связь эмоций и 

эмоциональных состояний с другими психическими процессами. Существует 

тесная связь эмоций с такими познавательными процессами, как восприятие, 

память, воображение. 

П.В. Симонов [51], Н.Д. Левитов [36] связывали эмоции с развитием 

творчества. А.Н. Леонтьев, изучая связь эмоций с деятельностью, 

подчеркивал их роль как внутренних сигналов. Эмоции не несут информации 

об объектах и их отношениях, они отражают отношения между мотивом и 

деятельностью. Эмоциям принадлежит особая роль в формировании мотивов 

поведения человека [37]. 

Ученые отмечают и большую роль эмоций в развитии личности. Так, 

А. Валлон утверждает, что эмоции соединяют человека с социальной 

жизнью, с миром ценностей [8]. А.В. Запорожец отмечает, что эмоции 

выполняют функции ориентировки человека в личностных смыслах 

предметов окружающего мира [24]. 

Таким образом, эмоциональная сфера личности – это многогранное 

образование, в которое входят эмоции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные свойства личности, эмоциональные устойчивые отношения. 

К эмоциональным процессам относится широкий класс процессов 

внутренней регуляции деятельности, которые отражают в виде 
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непосредственного переживания тот смысл, который объекты и ситуации 

имеют для человека, их значимость для осуществления его 

жизнедеятельности. 

 

1.2. Особенности развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

 

Результаты исследований А.В. Запорожца, Я.3. Неверович позволили 

им сделать вывод о том, что на протяжении детства под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания «эмоции проходят путь 

прогрессивного развития, приобретая все более богатое содержание и все 

более сложные формы проявления» [48, с. 11]. По мнению этих ученых, 

эмоции детей развиваются в деятельности и зависят от содержания и 

структуры деятельности.  

С точки зрения деятельностного подхода (Г.М. Бреслав [5],  

Л.И. Божович [3], А.В. Запорожец [48], Я.З. Неверович [48], И. М. Юсупов 

[64] и др.), понятие эмоциональной сферы соотносится с понятием 

эмоционального развития, сущность которого заключается в появлении 

эмоциональных новообразований. Психологический словарь определяет 

онтогенез эмоционального развития как процесс «последовательного и 

закономерного возникновения и функционирования новообразований, 

специфических и необходимых для данного возраста» [47, с. 197].  

Однако вопрос об основных направлениях и компонентах развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста в психолого-

педагогической литературе рассматривается неоднозначно. 

С. Томкинс выделяет два направления развития эмоций: кодирование 

(выражение) и декодирование (опознание) эмоций [63]. Данное направление 

развитие эмоциональной сферы ребенка продолжено в работах Е.И. Изотовой 

[26], И.О. Карелиной [28], Е.М. Листик [39], А.М. Щетининой [62] и других 

исследователей. 
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М. Льюис описывает три направления развития эмоций: развитие 

разнообразия эмоций, изменение определенных сторон эмоционального 

переживания (особенности стимула, вызывающего поведение; развернутость 

поведения); выстраивание отношений между компонентами эмоций.  

М. Льюисом описана модель появления вторичных эмоций, что связано с 

развитием самосознания ребенка дошкольного возраста. К врожденным 

эмоциям, начиная с трех лет, добавляются эмоции самосознания (эмпатия, 

зависть, смущение). К 4 годам появляются самооценочные и социально-

ориентированные эмоции (гордость за себя, стыд, вина). К старшему 

дошкольному возрасту формируются высшие чувства (сострадание, 

сочувствие) [63].  

Д. Гоулман [14], К. Изард [25] отмечают в развитии эмоциональной 

сферы ребенка три аспекта: понимание эмоций, выражение эмоций, 

регуляция эмоциональных состояний. 

В отечественных исследованиях развиваются основные идеи  

Л.С. Выготского, который называет эмоциональную сферу первичной 

структурой, отвечающей за регуляцию поведения и деятельности 

дошкольника и осуществляющей ее [11]. 

А.Д. Кошелева рассматривает динамику эмоциональных процессов в 

онтогенезе по четырем уровням: уровень субъективных состояний, 

связанных с особенностями телесных ощущеий; уровень эмпатических 

переживаний, который складывается в системе «взрослый – ребенок» и 

обеспечивает присоединение ребенка к миру; уровень инструментальных 

эмоций, связанных с освоением ребенком предметного мира; уровень 

социальных эмоций, связанных с освоением социального мира, построением 

взаимоотношений с людьми [32]. 

Г.М. Бреслав определяет, что развитие эмоциональной сферы 

дошкольников проходит в следующих направлениях: развитие способности к 

оценке и выражению своих эмоциональных состояний, восприятию эмоций 
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других людей, развитие эмпатии, совершенствование саморегуляции 

эмоциональных явлений, возможностей их использования в мотивации [5].  

Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова выделяют в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста следующие ключевые направления: 

расширение представлений об эмоциях; становление идентификации и 

воспроизведения эмоциональных состояний; развитие социальных 

переживаний [26]. 

Н.С. Ежкова определяет четыре линии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: развитие опыта эмоционального 

реагирования, развитие эмоциональной экспрессии, расширение 

представлений об эмоциях, расширение словаря эмоциональной лексики [22].  

В ряде работ авторы выделяют структурные компоненты развития 

эмоциональной сферы дошкольников. По мнению Е.И. Изотовой, в 

структуру развития эмоциональной сферы входят когнитивный, 

аффективный, реактивный компоненты. В когнитивный компонент входит 

система знаний и представлений ребенка об эмоциональной сфере, в 

аффективный – индивидуальные переживания, включающие базовые эмоции, 

социальные чувства. К содержанию реактивного компонента относятся 

способы непроизвольного эмоционального реагирования и возможность 

произвольной регуляции эмоций [26]. 

Н.А. Довгая утверждает, что развитие эмоциональной сферы 

дошкольников включает в себя четыре компонента – перцептивного 

(восприятие эмоций), когнитивного (знания и представления об эмоциях), 

вербального, рефлексивного (ориентация в собственном эмоциональном 

опыте). Исследователь устанавливает, что для развития каждого компонента 

существуют свои сроки и темпы [20]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 

вывод об основных линиях развития эмоциональной сферы ребенка 

дошкольного возраста. 
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Первое направление – это развитие способности дошкольников 

воспринимать и воспроизводить эмоциональные состояния. В русле этого 

направления исследователями (Т.В. Гребенщикова [16], Н. А. Довгая [20],  

И.О. Карелина [28], Е.М. Листик [39], А.М. Щетинина [62] и др.) комплексно 

рассматривается становление у ребенка способностей «кодировать» и 

«декодировать» эмоции. Становление этих способностей связано с 

изменениями, которые происходят в воспроизведении детьми различных 

эмоциональных состояний и в восприятии, распознавании эмоций.  

Второе направление – становление эмоциональной регуляции, которая 

определяет усвоение ребенком способов контроля эмоциональных 

состояний. Ю.А. Лаптева отмечает, что данное новообразование 

эмоциональной сферы ребенка становится основой появления более 

совершенной формы эмоционального кодирования, в то же время оказывает 

влияние на изменение характера эмоциональной регуляции общения и 

поведения детей в процессе социального взаимодействия [35].  

По результатам своих исследований, Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова 

утверждают, что ребенок дошкольного возраста начинает отделять себя как 

причину своего настроения от внешнего мира, что приводит к ослаблению 

эгоцентризма [26]. Таким образом, совершенствование эмоциональной 

регуляции поведения связано с развитием эмоциональной децентрации, 

появлением эмпатии, которая выражается в способности отстраниться от 

своих эмоциональных переживаний и переключиться на восприятие и 

понимание эмоций других людей. Эмпатия постепенно начинает занимать 

важное место в числе социальных эмоций дошкольника. 

Многие отечественную ученые (Г.М. Бреслав [5], А.В. Запорожец,  

Я.З. Неверович [48], Л.П. Стрелкова [53] и др.) рассматривают эмпатию как 

особый процесс, развитие которого проходит последовательные этапы: 

«сопереживание – сочувствие – импульс к действию» [53].  

Л.П. Стрелкова определяет сопереживание как переживание ребенком 

тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, 
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сочувствие – как переживание своих эмоций по поводу чувств другого, 

содействие – как комплекс действий, основанных на сострадании, сочувствии 

[53]. 

Итак, становление эмоциональной регуляции поведения и общения 

связано с появлением у ребенка эмоциональной децентрации и развитием 

способности к эмпатии. Согласно Г.М. Бреславу, эмоциональная децентрация 

– это способность человека воспринимать и учитывать в своем поведении 

состояния, желания и интересы других людей [5]. 

Третье направление развития эмоциональной сферы дошкольника – 

становление социальных эмоций. Основа данного направления заложена в 

работах Л.С. Выготского [11], А.В. Запорожца [24], А.Д. Кошелевой [32], 

Я.З. Неверович [48], А.Н. Леонтьева [37], С.Л. Рубинштейна [50] и др. 

Ученые раскрыли общие закономерности развития социальных эмоций, их 

зависимость от содержания и структуры детской деятельности. 

Как отмечает А.В. Запорожец, у дошкольников происходит изменение 

содержания эмоций, возникают сложные чувства, вызванные «оценкой 

действия, его значения для других людей, оценкой того, как соблюдаются 

нормы и правила поведения при совершении действия» [24, с. 10]. Кроме 

того, аффективные и познавательные процессы, взаимодействуя, образуют 

единую аффективную систему предвидения последствий своих действий. У 

ребенка появляется эмоциональное предвосхищение – способность «не 

только заранее предвидеть, но и прочувствовать, какой личностный смысл 

будут иметь для него и для окружающих последствия совершаемых им 

действий и поступков» [24, с. 4].  

Эмоциональное предвосхищение является важным новообразованием 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, на протяжении всего 

дошкольного детства претерпевающим закономерные изменения. 

Рассмотрим особенности развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

по данным направлениям. 
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У ребенка 4-5 лет изменяется содержание эмоций, что, по словам  

П.М. Якобсона, заключается в том, что «одни значимые чувства сменяются 

другими, появляются эмоциональные состояния нового типа»; прежде 

вызывающие горячий интерес объекты теперь его не вызывают, но 

появляются новые объекты, привлекающие внимание ребенка [65]. 

Дети среднего дошкольного возраста все чаще вовлекаются в 

продуктивную деятельность (рисование, аппликация, конструирование, 

лепка), расширяются их представления о музыке, о природе. В связи с этим у 

детей 4-5 лет интенсивно развиваются эстетические переживания, умения 

видеть красоту окружающей жизни и произведений искусства. 

В ходе занятий, дидактических игр развиваются интеллектуальные 

эмоции: любознательность, уверенность или сомнение в своих суждениях, 

удивление, радость познания. Эти эмоции помогают детям овладеть 

различными способами и приемами познавательной деятельности. В 

результате практического выполнения требований, которые предъявляют к 

дошкольнику окружающие люди, у него развиваются нравственные эмоции 

[26].  

А.М. Щетинина в своих исследованиях выделила шесть типов 

восприятия эмоций дошкольниками, а на их основе описала возрастные 

особенности восприятия эмоциональных состояний детьми 4-5 лет [61]. По 

выводам ученого, в этом возрасте происходит переход от довербального типа 

восприятия эмоций к диффузно-аморфному и диффузно-локальному. 

Довербальный тип характеризуется тем, что ребенок не обозначает эмоцию 

словами, а опознает ее, устанавливая соответствие эмоционального 

состояния определенной ситуации. При диффузно-аморфном типе дети могут 

назвать эмоцию, но воспринимают ее выражение нечетко, поверхностно. При 

диффузно-локальном типе восприятия эмоций дети начинают выделять 

отдельные элементы экспрессии (чаще всего – глаза) [61]. 

А.М. Щетинина также отмечает, что тип восприятия эмоционального 

состояния человека детьми среднего дошкольного возраста связан и с 
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модальностью эмоций. Так, опознание эмоций удивления и страха 

осуществляется по довербальному типу, радости и грусти – по диффузно-

аморфному, гнева – по диффузно-локальному [61]. 

Е.И. Изотова говорит о сложности процесса опознания эмоций детьми 

4-5 лет. Ребенку в 4 года, по ее мнению, доступно понимание простых 

эмоций: страх, злость, печаль, радость. К 5 годам происходит расширение 

ряда понимаемых эмоций за счет социализации эмоциональных 

переживаний, ребенок начинает понимать такие эмоции, как вина, стыд, 

обида. Исследователь считает, что возрастным достижением ребенка к 4-5 

годам является способность ориентироваться в мимических и 

пантомимических признаках простых эмоций и соотносить их с 

определенным значением [26]. 

Т.В. Гребенщикова на основании своих исследований делает вывод, 

что ребенок в возрасте 4-5 лет адекватно воспринимает 4-5 эмоций, 

ориентируясь преимущественно на мимику. Без помощи взрослого ребенок 

среднего дошкольного возраста может правильно назвать 4-5 эмоций, 

достаточно точно раскрывает причины переживаний человека, дает 

словесное обозначение эмоционального состояния [15]. 

Н.А. Довгая обращает внимание, что для детей 4 лет более важным 

показателем распознавания эмоций является контекст изображенной на 

картинке ситуации, чем мимические особенности пиктограммы и 

фотографии лица. Легче всего дети воспринимают эмоции грусти, гнева, 

радости, сложнее для них понять эмоции удивления, стыда. Однако к 5 годам 

исследователь отмечает у детей значительное увеличение способности 

понимать эмоциональное состояние по мимике [20]. 

Развитие способности к эмоциональной регуляции поведения и 

общения происходит по мере усвоения ребенком социальных норм 

поведения, освоения способов контроля эмоций. В возрасте 4-5 лет ребенок 

начинает понимать, что люди могут маскировать свои эмоции, используя 
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невербальные компоненты, с помощью которых обычно выражаются эмоции 

противоположных модальностей (например, за улыбкой скрывать страх) [63].  

Совершенствование эмоциональной регуляции поведения связано с 

изменением позиции ребенка и появлением механизма эмоциональной 

децентрации, которых лежит в основе развития эмпатии. 

В исследованиях Е.Р. Овчаренко сделан вывод о том, что для детей 4 

лет характерен начальный уровень развития эмпатии, сопереживание 

выражено слабо или отсутствует, ребенок проявляет пассивное соучастие в 

эмоциональном переживании другого и пассивные формы содействия. К 5 

годам, по выводам исследователя, способность к эмпатии развивается, 

ребенок учится сосредотачиваться на чувствах других людей, соотносить их 

со своими чувствами, проявляет стремление к содействию [43].  

В процессе развития социальных эмоций дошкольников у них 

появляется способность к эмоциональному предвосхищению, 

обеспечивающая возможность заранее предвидеть последствия своих 

действий. По мнению А.В. Запорожца, Я.З. Неверович [48], Г.М. Бреслава 

[5], в период с 4 до 5 лет эмоциональное предвосхищение становится более 

совершенным механизмом эмоциональной регуляции. 

Исследования Ю.А. Лаптевой показали, что дети 4 лет, оценивая 

поступки героев на картинках, демонстрировали «знаемые», а не «реально 

действующие» социальные эмоции. Часто дети оценивали героев на 

картинках на основе их внешнего вида, а не поступков. К 5 годам количество 

хорошо социализированных дошкольников, умеющих выстраивать 

отношения с окружающими, увеличивалось незначительно. У дошкольников 

4-5 лет обнаруживается, по большей части, инструментальный уровень 

эмоций, просоциальная мотивация поступков и поведения проявляется 

неосознанно в единичных случаях на непостоянной основе [35]. 

На основании этого исследователь сделала вывод о том, период от 4 до 

5 лет (средний дошкольный возраст) можно считать базовым периодом 

развития социальных эмоций дошкольников [35].   
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Таким образом, на протяжении дошкольного детства эмоциональная 

сфера детей развивается. Исследователи выделяют три основные 

направления развития эмоциональной сферы: развитие восприятия, 

опознания и воспроизведения эмоций; эмоциональное регулирование 

поведения и общения; развитие социальных эмоций. Основными 

эмоциональными новообразованиями среднего дошкольного возраста 

являются: способность опознавать и дифференцировать некоторые 

эмоциональные состояния, развитие эмпатии как способности сопереживать, 

сочувствовать, содействовать чувству другого человека; способность к 

эмоциональному предвосхищению. Период от 4 до 5 лет является базовым 

периодом развития эмоциональной сферы. 

 

1.3. Подвижные игры как средство развития эмоциональной сферы 

детей 4-5 лет 

 

Средствами развития эмоциональной сферы дошкольников выступают: 

детская художественная литература, фольклор, иллюстративный материал, 

серии картин, настольный театр, музыкальный фольклор, художественное 

творчество, мультфильмы и др. Особую роль в развитии эмоциональной 

сферы в дошкольном возрасте отводят игре. 

Рассмотрение игры как важного средства развития эмоциональной 

сферы дошкольников 4-5 лет нашло отражение в работах многих авторов:  

Т.В. Гребенщиковой [15, 16], Н.С. Ежковой [22, 23], А.В. Запорожца [24], 

И.О. Карелиной [28], А.Д. Кошелевой [32], В.П. Кузьминой [34],  

И.Н. Розовой [49] и др. 

Теоретик советского дошкольного воспитания Е.А. Аркин называл 

игру источником радости для ребенка: «Игра дает ребенку ту полноту жизни, 

которой он жаждет. Отсюда с непреложностью вытекает огромное 

воспитательное значение игры, отсюда следует, что именно игра должна 

быть рычагом дошкольного воспитания» [1, с. 254]. 
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Среди игр выделяют несколько видов. Один из них – подвижные игры 

– может стать эффективным средством развития эмоциональной сферы 

ребенка среднего дошкольного возраста. 

Э.Я. Степаненкова пишет: «Подвижная игра с правилами ‒ это 

сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами» [52, с. 188]. 

О значении подвижных игр для развития детей говорил еще создатель 

научной системы физического образования в нашей стране П.Ф. Лесгафт. 

Ученый рассматривал подвижные игры как средство разностороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него выдержки, самообладания, 

честности, правдивости, товарищества. Он считал, что подвижные игры 

могут научить ребенка владеть собой, «сдерживать свои расходившиеся 

чувствования и приучить таким образом подчинять свои действия сознанию» 

[38, с. 270]. 

Продолжая развитие идей П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркин называл 

подвижную игру основной формой физического воспитания дошкольников, 

отмечая, что она оказывает значительное влияние на физическое развитие 

детей, развитие личностных качеств (решительности, смелости, веры в свои 

силы); формирует навыки общения, обеспечивает психологический комфорт 

детей, являясь незаменимым источником радости [1, с. 277]. 

Многочисленными исследованиями доказана связь между эмоциями и 

движениями. Психоаналитики (М. Александер, В. Райх, М. Фельденкрайз и 

др.) доказали, что характер, мысли, чувства человека отражаются в виде 

«мускульного панциря» на теле. Психологи, характеризуя тоническую 

функцию движений, называли их «экстериоризированными эмоциями» и 

отмечали, что движения являются экспрессивным средством выражения 

ребенком собственных переживаний [23]. Поэтому для гармоничного 

развития детей педагог должен научить их двигаться легко, естественно. 
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Об этом же говорит Н.Л. Кряжева: «Тревожный, робкий, скрытный 

ребенок к 5-6 годам выглядит сутулым, «согнутым», малоподвижным и 

пассивным. У многих агрессивных, гиперактивных детей часто наблюдаются 

болезни внутренних органов, появляются травмы и переломы. Чем меньше 

мышечных зажимов и отрицательных отметин на теле человека, тем 

здоровее, свободнее и благополучнее он себя ощущает» [33, с. 113].   

Э.Я. Степаненкова отмечает, что для подвижных игр характерно 

нравственное содержание; они воспитывают стремление к взаимопомощи, 

доброжелательность, инициативу, организованность, совестливость. 

Проведение подвижных игр связано с большим эмоциональным подъемом, 

весельем, радостью, ощущением свободы [52]. 

О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаевым, И.М. Первушиной разработана 

программа занятий с детьми 4-5 лет по коррекции психологического 

здоровья, одним из элементов которой являются подвижные игры. При этом 

компонентами психологического здоровья, по мнению авторов, являются: 

принятие себя и других людей; умение понимать и описывать свои 

эмоциональные состояния и состояния других людей; возможность 

свободного и открытого проявления чувств без причинения вреда другим; 

осознание причин и последствий своего поведения и поведения 

окружающих; личностная рефлексия [59].  

По мнению М. М. Конторович, Л. И. Михайловой, существенным 

элементом подвижной игры является веселое настроение, которое оказывает 

положительное влияние на состояние нервной системы ребенка; радостное 

настроение сопровождается физиологическими изменениями в организме: 

улучшается деятельность дыхательного аппарата и сердца. Искренность и 

сила переживаний детей во время игры делают ее эффективным средством 

воспитания таких качеств, как дисциплинированность, выдержка, умение 

регулировать свои действия, свое поведение [31]. 

«Психологической основой игры является господство чувств в душе 

ребенка, свобода их выражения, искренние смех, слезы, восторг, то есть та 
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естественная эмоциональная сущность ребенка, которая ищет выражения как 

в физической, так и в психической сфере», ‒ пишет Л.В. Шапкова [60, с. 5]. 

В подвижных играх детей 4 лет отражается, прежде всего, не 

отношение к сверстникам, а окружающая жизнь: большинство игр основаны 

на подражании и имитации (дети «летают» как птички; прыгают, как 

зайчики). Ребенок стремится вжиться в образ, у него «включаются 

механизмы эмпатии», формируются чувства сопричастности, сопереживания, 

соучастия.  

Характер игровой деятельности ребенка на пятом году жизни меняется. 

Его начинает интересовать результат подвижной игры, ребенок стремится 

выразить свои чувства, желания, отобразить накопленный опыт; учится 

общаться со сверстниками [52].  

В подвижных играх детей среднего дошкольного возраста, по мнению 

Е.Н. Тоцкой, создаются благоприятные условия для совместной 

деятельности, сотрудничества, совместных переживаний. Ребенок учится 

вставать на точку зрения другого человека, предвидеть его поведение, 

адекватно общаться со взрослыми и детьми. Это способствует 

формированию эмоциональной отзывчивости, эмпатии, чувствительности к 

другому человеку, способности к сопереживанию [54].  

Э.Я. Степаненкова считает, что различные по содержанию подвижные 

игры оказывают различное влияние на эмоциональную сферу дошкольников. 

Так, игры типа «Ловишки» основаны на азарте, двигательном опыте и 

точном соблюдении правил, они носят творческий характер. Дети, убегая, 

увертываясь, догоняя, максимально мобилизуют свои силы, совершенствуют 

психофизические качества, самостоятельно выбирают способы, 

обеспечивающие результативность действий [52]. 

Игры типа «Стоп», «Замри», «Море волнуется» требуют от 

дошкольников по определенному сигналу прекратить движение, сохраняя 

при этом выражение лица и напряжение мышц тела в том положении, в 
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котором они были застигнуты в момент сигнала. В этих играх важны 

выразительность движений и одухотворенность.  

Подобные упражнения широко использовал в своей школе 

гармонического развития Г.И. Гурджиев [17]. Он считал, что упражнения, 

требующие сохранить по сигналу позу, выражение лица, улыбку, взгляд, 

напряжение всех мышц тела, дают человеку возможность почувствовать свое 

тело в непривычных для него положениях. Индивидуальный стиль движений 

и поз настолько связан с формами мышления и чувств, что человек «не 

может изменить ни мысли, ни чувства, не изменив свои позы». Гурджиев 

писал: «Мы не осознаем, до какой степени наша интеллектуальная, 

эмоциональная и двигательная функции взаимосвязаны, хотя в отдельных 

случаях и можем наблюдать, как сильно наше настроение и эмоциональное 

состояние зависят от наших поз». Если человек намеренно принимает позу, 

связанную с чувством уныния или печали, то через некоторое время он 

действительно почувствует печаль или уныние. Точно так же страх, 

равнодушие и отвращение могут быть вызваны путем искусственного 

изменения позы. В новой, необычной для себя позе человек становится 

способным думать по-новому, чувствовать по-новому, знать себя по-новому 

[17]. 

Таким образом, в играх «Стоп» активизируются психические процессы 

дошкольников, развивается эмоциональная сфера, развиваются механизмы 

эмпатии. Дети передают образы и характеры персонажей игры, их 

настроения, взаимоотношения. Они тренируют крупную и мимическую 

мускулатуру, что способствует выбросу эндерфинов (гормонов радости), 

которые улучшают настроение и жизнедеятельность организма [52].  

Особая роль отводится играм с мячом. Немецкий педагог Ф. Фребель, 

подчеркивая разностороннее воздействие мяча на психофизическое развитие 

детей, отмечал его роль в развитии координации движений, кисти рук и в 

совершенствовании коры головного мозга. Он подчеркивал, что мяч может 
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дать ребенку все, что ему нужно для разностороннего развития. Важное 

значение имеют игры с мячом в сопровождении песен или слов [45].  

Американский психотерапевт А. Лоуэн своими исследованиями 

доказал, что подвижные игры с мячом вызывают удовольствие, повышают 

настроение, снимают мышечное напряжение и снимают агрессию [40]. 

Игры с элементами соревновательности, игры типа «Жмурки», «Угадай 

по голосу» учат ребенка контролировать свои эмоции, подчиняться 

правилам, учитывают действия других людей. 

А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева отмечают, что существует несколько 

классификаций подвижных игр по разным признакам [29]. 

Так, подвижные игры делятся на сюжетные и несюжетные. Сюжетные 

игры в условной форме отражают жизненный или сказочный эпизод. Дети 

увлекаются игровыми образами, которые они творчески создают. 

Несюжетные подвижные игры включают игровые задания, интересные для 

детей, ведущие к достижению доступной им цели. Они делятся на игры типа 

перебежек, ловишек; игры с предметами, несложные игры-эстафеты, игры с 

элементами соревнования; игры, различающие преобладающим видом 

движения: с метанием, прыжками, бегом и т.д. 

М.М. Конторович, Л.И. Михайлова предлагают также классификацию 

подвижных игр по степени мышечного напряжения: большой, средней и 

малой степени подвижности. Они определяются по виду и характеру 

выполнения движений [31].  

Т.И. Осокина делит также подвижные игры по количеству участников 

на индивидуальные, парные, групповые [44]. 

Е.Н. Тоцкая называет следующие группы подвижных игр: игры с 

преобладанием индивидуального характера действий участников, парные 

подвижные игры, где наряду с индивидуальными действиями присутствуют 

действия небольшой группы участников и командные игры 

соревновательного характера [54].  
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По мнению исследователя, индивидуальные подвижные игры («Азбука 

настроений», «Городки», «Совушка-сова», «Отражение чувств», 

«Пантомимические этюды», «Менялки» и др.) учат дошкольников 

распознаванию и выражению чувств; умению выражать свои потребности 

вербальными и невербальными средствами; развивают эмпатию, 

сопереживание, эмоциональную отзывчивость; приучают соблюдать правила 

общения в игре [54]. 

Парные подвижные игры, такие, как «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», 

«Ловля обезьян», «Поводырь», «Плохое настроение», развивают способность 

понять партнера по команде, предвидеть его действия, эффективно решать 

совместные задачи. 

Командные подвижные игры («Водяной», «Белочка с орехами», 

«Переправа», «Эстафета по кругу», «Попади в обруч» и др.) развивают 

способность к продуктивной совместной деятельности в малой команде [54]. 

Подбор подвижных игр зависит от особенностей каждой возрастной 

группы: уровня умственного и физического развития дошкольников, 

развития их двигательных умений, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и интересов каждого ребенка, времени года, места проведения. 

При планировании сюжетной игры для формирования у детей 

представлений о сюжете воспитатель проводит предварительную работу: 

организует с детьми наблюдения за природой, повадками животных, 

деятельностью людей разных профессий; читаем им художественную 

литературу, просматривает картинки, фильмы, проводит беседы. 

Значительное внимание уделяется подготовке атрибутов игры, которые 

можно изготовить совместно с детьми или в их присутствии [52].  

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, 

образно, эмоционально в течение 1,5-2 минут. В ходе объяснения сюжетной 

игры используется сюжетный рассказ, который помогает детям с помощью 

эмоционального восприятия осознать ситуации игры и действия в ней. Перед 

детьми ставится игровая цель, объясняются правила игры. 
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При объяснении несюжетной игры воспитатель раскрывает 

последовательность игровых действий, игровые правила и сигнал, указывает 

местоположение играющих, игровые атрибуты. Объясняя правила 

соревновательной игры, взрослый уточняет условия соревнования, игровые 

приемы. 

В процессе игры взрослый обращает внимание на выполнение детьми 

правил; на взаимоотношения детей друг с другом, учит взаимовыручке, 

доброжелательности [52].  

Как отмечает Э.Я. Степаненкова, у детей 4-5 лет накоплен уже 

достаточный двигательный опыт, движения более координированные. 

Учитывая это, подвижные игры в средней группе можно усложнять: 

увеличить расстояния для бега, метания, высоту прыжков, подобрать игры на 

развитие ловкости, выдержки. Роли водящего уже можно поручать 

подготовленным детям. Проводя сюжетную игру в средней группе, 

воспитатель использует образный сюжетный рассказ, сказочные игровые 

образы. Воображение ребенка пятого года жизни носит воссоздающий 

характер, поэтому взрослому необходимо постоянно направлять его развитие 

[52]. 

М.М. Конторович, Л.И. Михайлова также акцентируют внимание на 

том, что с детьми средней группы игры проводятся более разнообразные по 

содержанию, чем с малышами. У детей 4-5 лет расширяются представления 

об окружающем мире, поэтому в подвижные игры могут включаться те 

образы, с которыми дошкольники не знакомы непосредственно, а лишь при 

помощи рассказов и картинок («Охотник и зайцы», «Караси и щука»). В 

несюжетные игры для средней группы включаются элементы соревнования 

(«Кто скорее добежит до флажка», «Чья колонна скорее построится» и др.) 

[31]. 

Усложняя игры для детей среднего дошкольного возраста, педагог 

может ввести ограничение действий – пойманным отходить в сторону, 

убегать только в определенном направлении и т.д. Предъявляются 
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требования более точно выполнять правила. Также в некоторых играх 

вводится распределение ролей между детьми (так, в игре «Гуси-лебеди» 

распределяются роли пастуха, волка, гусей). Усложнить подвижные игры в 

средней группе можно с помощью введения текста, часто хорового (игры 

«Мы – веселые ребята», «Перебежки» и др.). Текст дает движениям ритм, 

окончание текста часто служит сигналом к окончанию или к началу 

действий. Его произнесение может являться отдыхом после быстрых 

движений. Текст может раскрывать и дополнять содержание игры, повышать 

интерес к ней [31]. 

Таким образом, одним из средств развития эмоциональной сферы детей 

4-5 лет являются подвижные игры. Подвижная игра – это сознательная, 

активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих требованиями. Влияние подвижных игр на развитие 

эмоциональной сферы основано на связи между эмоциями и движениями, 

рассматриваемой многими зарубежными и отечественными 

исследователями, а также на том, что в играх создаются благоприятные 

условия для совместной деятельности детей, сотрудничества, совместных 

переживаний. 

Подвижные игры детей среднего дошкольного возраста усложняются: 

увеличивается расстояние для бега и метания, высота прыжков; усложняется 

сюжет игры; появляются элементы соревнования; вводятся ограничения 

действий; появляется распределение ролей.  

Выводы по первой главе. 

Эмоциональная сфера личности – это многогранное образование, в 

которое входят эмоции, эмоциональные состояния, эмоциональные свойства 

личности, эмоциональные устойчивые отношения. К эмоциональным 

процессам относится широкий класс процессов внутренней регуляции 

деятельности, которые отражают в виде непосредственного переживания тот 
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смысл, который объекты и ситуации имеют для человека, их значимость для 

осуществления его жизнедеятельности. 

На протяжении дошкольного детства эмоциональная сфера детей 

развивается. Исследователи выделяют три основные направления развития 

эмоциональной сферы: развитие восприятия, опознания и воспроизведения 

эмоций; эмоциональное регулирование поведения и общения; развитие 

социальных эмоций. Основными эмоциональными новообразованиями 

среднего дошкольного возраста являются: способность опознавать и 

дифференцировать некоторые эмоциональные состояния, развитие эмпатии 

как способности сопереживать, сочувствовать, содействовать чувству 

другого человека; способность к эмоциональному предвосхищению. Период 

от 4 до 5 лет является базовым периодом развития эмоциональной сферы. 

Одним из средств развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

являются подвижные игры. Подвижная игра – это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

требованиями. Влияние подвижных игр на развитие эмоциональной сферы 

основано на связи между эмоциями и движениями, рассматриваемой 

многими зарубежными и отечественными исследователями, а также на том, 

что в играх создаются благоприятные условия для совместной деятельности 

детей, сотрудничества, совместных переживаний. 

Подвижные игры детей среднего дошкольного возраста усложняются: 

увеличивается расстояние для бега и метания, высота прыжков; усложняется 

сюжет игры; появляются элементы соревнования; вводятся ограничения 

действий; появляется распределение ролей.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА  

ПО ДИАГНОСТИКЕ И РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

2.1. Описание диагностических методик и показателей диагностики 

эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

 

На практическом этапе опытно-поисковой работы решались 

следующие задачи: 

1. Определить критерии, показатели развития эмоциональной сферы 

детей 4-5 лет, подобрать диагностические методики. 

2. Провести диагностические исследования развития эмоциональной 

сферы детей 4-5 лет, проанализировать их результаты. 

3. Подобрать подвижные игры, способствующие развитию 

эмоциональной сферы детей 4-5 лет, и организовать работу по их 

проведению. 

Для диагностики эмоциональной сферы детей 4-5 лет существует 

достаточное количество методик. Выбор их зависит, в первую очередь, от 

того, какими критериями руководствуется исследователь при изучении 

эмоционального развития дошкольников. 

Так, для диагностики особенностей эмоциональных личностных черт 

(тревожности, агрессивности) может использоваться детский вариант теста 

рисуночной фрустрации Розенцвейга. В стимульный материал входят 24 

карточки, где изображены герои в различных фрустрирующих ситуациях. 

Ребенку предлагается игра, в которой надо, посмотрев на картинку и 

услышав начало разговора, ответить за другого героя первыми пришедшими 

в голову словами. Ответы ребенка анализируются как выражение его 

личности (тревожность, агрессивность, фрустрированность) и 

дифференцируются по типу и направлению агрессии [26].  
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Такие показатели эмоциональности, как порог эмоционального 

реагирования и форма выражения эмоций, исследуются с помощью 

цветового теста Люшера. Стимульный материал детского варианта теста 

представлен набором из 8 цветных карточек: 4 основных цвета и 4 

дополнительных. Ребенку предлагают выбрать из предложенного ряда 

карточек самый приятный для него цвет в настоящий момент, затем наиболее 

приятный из оставшихся и т.д. 

Основные цвета (синий, зеленый, красный, желтый), согласно 

классической интерпретации, символизируют базисные психологические 

потребности, которые обозначают стремление к устойчивой привязанности, 

самоутверждению, действию или надежде. Эти цвета при отсутствии 

личностного конфликта должны занимать первые 5 позиций. Если же они 

занимают более дальние позиции, то имеют место конфликт, тревожность, 

негативные личностно-эмоциональные состояния. Дополнительные цвета 

(фиолетовый, серый, коричневый, черный) символизируют такие негативные 

проявления, как стресс, тревожность, страх, огорчение. 

Выбор ребенком красного, зеленого, желтого цветов как 

предпочитаемых и синего, серого, фиолетового как отвергаемых 

характеризует активную личностную позицию, открытую форму выражения 

эмоций. Предпочтение красного, зеленого, фиолетового цветов и отвержение 

синего, серого говорят о личностной активности и закрытой форме 

выражения эмоций. Выбор серого, коричневого, синего цветов и отвержение 

зеленого, красного, черного характеризуют пассивное отношение к 

действительности и отсутствие устойчивой формы выражения эмоций [26].  

Для выявления благополучия или неблагополучия дошкольников в 

эмоциональном плане может служить опросный лист, разработанный 

Н.А. Артюхиной и А.М. Щетининой [61]. Опросник состоит из 12 вопросов и 

предлагается для заполнения родителям детей или педагогам. Выбранные 

взрослыми варианты ответов оцениваются определенным количеством 
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баллов. По сумме баллов определяется уровень эмоционального 

благополучия ребенка. 

В соответствии с тремя основными направлениями развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста нами были выделены 

следующие критерии ее диагностики:  

 способность дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное 

состояние; 

 способность к эмоциональному регулированию поведения;  

 способность к проявлению социальных чувств. 

Критерии, показатели развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет, 

выбранные диагностические методики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностический инструментарий  

для определения уровня развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

Критерии  Показатели  Диагностические 

методики 
Способность 

дифференцировать, 

называть, объяснять 

эмоциональное 

состояние 

Понимание эмоциональных 

состояний по экспрессивным 

(мимическим) признакам. 

Умение назвать эмоциональное 

состояние по фотографии и 

объяснить его причины. 

Способность воспроизвести 

некоторые эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Диагностическая методика 

«Эмоциональная 

идентификация» (вариант 

для детей 4-5 лет). Автор  

Е.И. Изотова [26]. 

Способность к 

эмоциональному 

регулированию 

поведения 

Проявление интереса к эмоциям 

других людей. 

Эмоциональное реагирование на 

эмоциональное состояние других 

людей. 

Проявление эмпатии, 

совершение эмпатийных 

действий. 

Опросник «Характер 

проявлений эмпатических 

реакций и поведения у 

детей». 

Автор А.М. Щетинина [61]. 

Способность к 

проявлению 

социальных чувств. 

Знание адекватного с позиций 

социальных правил способа 

реагирования на ситуацию. 

Проявление адекватной реакции 

на ситуацию. 

Диагностическая методика 

«Изучение социальных 

эмоций у дошкольников». 

Авторы Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина [55]. 
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Диагностическая методика «Эмоциональная идентификация» (автор – 

Е.И. Изотова [26]) использовалась для исследования способности 

дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное состояние. Нами 

использовался вариант, предназначенный для детей 4-5 лет. Методика 

состоит из двух диагностических заданий, в ходе выполнения которых детям 

предъявляются пиктограммы – схематические изображения эмоций 

различной модальности (приложение 1) и фотографии лиц детей с 

различными эмоциональными выражениями (приложение 2).  

В процессе выполнения заданий допускается оказание помощи 

дошкольникам. Воспитатель может оказать следующие виды помощи: 

 ориентационная – повторение инструкций, наводящие и 

вспомогательные вопросы; 

 содержательная – объяснение способов выполнения заданий, 

наглядный показ; 

 предметно-действенная – совместные действия с ребенком по 

выполнению заданий, показывает низкий уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка. 

Задание 1. Воспитатель говорит: «Я расскажу тебе сказку о гномиках. 

Жили-были дружные гномики: весельчак Эх, злюка Ух, плакса Ох, бояка Ой, 

привереда Фу, завида (ябеда) Ага. Они всегда играли вместе, только иногда 

ссорились». 

При этом взрослый показывает мимикой эмоциональные состояния, 

соответствующие имени каждого гнома. 

Затем ребенку показывают 6 карточек с лицами гномов (пиктограммы): 

«Посмотри, вот эти гномы. Попробуй угадать, кто из них весельчак, злюка, 

плакса, бояка, привереда, завида. Как ты догадался?» 

Если ребенок затрудняется, обращают внимание на глаза, брови, рот 

гнома; показывают мимикой. 
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Задание 2. Воспитатель говорит: «Я предлагаю тебе игру. Я буду 

показывать тебе лица людей, а ты попробуй отгадать, что с ними случилось, 

и какое у них настроение». 

Ребенку показывают фотографии по одной, к следующей можно 

переходить только после анализа и оказания всех видов помощи. Показывая 

фотографию, взрослый говорит: «Как ты думаешь, что случилось с этим 

человеком? Почему у него такое лицо? Что он чувствует? Как называется 

такое чувство (настроение)?» 

После показа всех фотографий воспитатель говорит: «А с тобой такое 

случалось? Быть может, с тобой происходили другие истории, когда ты 

радовался (грустил, злился, боялся)? Покажи, как это было». Для рассказа 

ребенок выбирает эмоции по желанию. 

Уровневые показатели выполнения заданий представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровневые показатели выполнения задания 

 методики «Эмоциональная идентификация» 

Уровни Показатели 

Понимание эмоциональных состояний по экспрессивным (мимическим) 

признакам 

Высокий уровень 

3 балла 

Ребенок правильно называет 5-6 эмоциональных 

состояний без использования помощи, выделяет 

экспрессивные признаки этих состояний. 

Средний уровень 

2 балла 

Ребенок правильно называет 3-4 эмоциональных 

состояния с использованием содержательной помощи, 

выделяет экспрессивные признаки этих состояний. 

Низкий уровень 

1 балл 

Ребенок правильно называет 1-2 эмоциональных 

состояния, выделяет их экспрессивные признаки с 

использованием содержательной и предметно-

действенной помощи. 

Умение назвать эмоциональное состояние по фотографии и объяснить его 

причины 

Высокий уровень 

3 балла 

Ребенок правильно узнает и называет словом 

эмоциональные состояния 4 модальностей по 

фотографиям с использованием ориентационной 

помощи, может объяснить их причины. 

Средний уровень 

2 балла 

Ребенок правильно узнает и называет словом 

эмоциональные состояния 3-4 модальностей по 
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фотографиям с использованием содержательной 

помощи, может объяснить их причины. 

Низкий уровень 

1 балл 

Ребенок затрудняется в опознании и назывании 

эмоциональных состояний по фотографии по всем 

модальностям с использованием содержательной и 

предметно-действенной помощи. 

 

Продолжение таблицы 2 

Способность воспроизвести некоторые эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности 

Высокий уровень 

3 балла 

Ребенок может рассказать о 3-4 эмоциональных 

состояниях, которые он когда-либо испытывал, 

воспроизводит различные эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Средний уровень 

2 балла 

Ребенок может рассказать об 1-2 эмоциональных 

состояниях, которые он когда-либо испытывал, 

воспроизводит их в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Низкий уровень 

1 балл 

Ребенок затрудняется в составлении рассказа о своих 

эмоциях, не может воспроизвести их в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

 

Общий уровень развития способности дифференцировать, называть, 

объяснять эмоциональное состояние определяется по сумме баллов за все 

задания: 

Высокий уровень – 8-9 баллов. 

Средний уровень – 5-7 баллов. 

Низкий уровень – 3-4 балла. 

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у 

детей» (автор А.М. Щетинина [61]) использовался для исследования 

способности к эмоциональному регулированию поведения. Опросник 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Опросник  

«Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» 

№ 

п/п 

Проявление эмпатических реакций и 

поведения 

Часто  Иногда  Никогда  
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1 Проявляет интерес к эмоциональному 

поведению других. 

   

2 Спокойно издалека смотрит в сторону 

ребенка, переживающего какое-либо 

состояние. 

   

3 Подходит к переживающему ребенку, 

спокойно смотрит на него. 

   

Продолжение таблицы 3 

4 Пытается привлечь внимание взрослого 

к эмоциональному состоянию другого. 

   

5 Ярко, эмоционально реагирует на 

состояние другого, заражается им. 

   

6 Реагирует на переживания другого, 

говоря при этом: «А я не плачу», «А у 

меня тоже», «А мне тоже...?» 

   

7 «Изображает» сочувствие, глядя при 

этом на взрослого, ожидает похвалы, 

поддержки. 

   

8 Сообщает взрослому, как он пожалел, 

помог другому. 

   

9 Предлагает переживающему 

эмоциональное состояние ребенку что-

либо (игрушку, конфетку и пр.) 

   

10 Встает рядом с ребенком, беспомощно 

смотрит на него, на взрослого. 

   

11 Проявляет сочувствие только по 

просьбе взрослого (успокаивает, 

обнимает, гладит и пр.). 

   

12 Активно включается в ситуацию, по 

собственной инициативе помогает, 

гладит, обнимает и пр., т.е. производит 

успокаивающие действия. 

   

 

В процессе наблюдений за детьми воспитатель заполняет опросник по 

каждому ребенку, отмечая, как часто проявляется у него то или иное 

поведение. Каждый ответ оценивается определенным количеством баллов. 

Ответ «часто» по строкам 1, 5, 9, 12 – 6 баллов. 

Ответ «иногда» по строкам 1, 5, 9, 12 – 5 баллов. 

Ответ «часто» по строкам 4, 6, 7, 8 – 4 балла. 

Ответ «иногда» по строкам 4, 6, 7, 8 – 3 балла. 
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Ответ «часто» по строкам 2, 3, 10, 11 – 2 балла. 

Ответ «иногда» по строкам 2, 3, 10, 11 – 1 балл. 

Ответ «никогда» ‒ 0 баллов. 

Дифференция способности ребенка к эмоциональному регулированию 

поведения по уровням показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровневая дифференция способности ребенка  

к эмоциональному регулированию поведения 

Уровни Показатели 

Высокий 

уровень 

33 балла и выше 

Ребенок проявляет интерес к состоянию другого, ярко 

эмоционально на него реагирует; активно включается в 

ситуацию, пытается помочь, успокоить другого. 

Средний 

уровень 

24-32 баллов 

Ребенок пытается отвлечь внимание взрослого на себя, 

эмоционально реагирует на переживания другого, но при 

этом сравнивает с собой, пытаясь заслужить одобрение, 

похвалу; лишь изображает сочувствие, сопереживание. 

Низкий уровень  

Менее 24 баллов 

Ребенок не проявляет интереса к эмоциональному 

состоянию других, слабо эмоционально реагирует на их 

переживания; совершает эмпатические действия лишь по 

побуждению взрослого. 

 

Способность к проявлению социальных чувств исследовалась с 

помощью диагностической методики «Изучение социальных эмоций у 

дошкольников» (авторы Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина [55]). 

Методика состоит из двух заданий, которые выполняются 

индивидуально. 

Задание 1. Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

 Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 

 Можно ли обижать животных? Почему? 

 Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

 Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, 

нужно ли сказать, что это ты виноват? Почему? 

 Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 



40 

 Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? 

Почему? 

Задание 2. Ребенку предлагают закончить несколько ситуаций: 

 Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… 

Что ответила Маша? Почему? 

 Петя принес в детский сад новую игрушку – самосвал. Всем детям 

хотелось поиграть с игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя… Что сделал Петя? Почему? 

 Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», ‒ ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? Почему? 

 Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему? 

 Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!». В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не 

шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что 

ответил Коля? Почему? 

 Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: 

«Молодец, Таня. Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже 

посмотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему? 

 Саша гулял около дома. Вдруг увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? 

Почему? 

Каждый ответ первого задания оценивается определенным 

количеством баллов: 

1 балл – ребенок не дает адекватного с позиции социальных норм 

ответа, не может мотивировать ответ на вопрос. 
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2 балла – ребенок дает адекватный с позиции социальных норм ответ 

на вопрос, мотивировка ответа отражает желания и потребности ребенка и не 

связана с соблюдением социальных норм. 

3 балла – ребенок правильно отвечает на вопрос и мотивирует ответ с 

позиции усвоенных социальных норм и правил или знания последствий их 

несоблюдения. 

В результате может быть начислено от 6 до 18 баллов. 

Шкала оценивания второго задания представлена следующими 

баллами: 

1 балл – в ответе и мотивировке отсутствуют признаки сопереживания; 

проявляется равнодушие к происходящей ситуации. 

2 балла – ребенок дает ответ с признаками сочувствия и 

сопереживания, однако мотивировка ответа не связана с соблюдением 

социальных норм. 

3 балла – в ответе ребенка проявляются стремления к сочувствию и 

сопереживанию, содействию, а также адекватная реакция на ситуацию, 

связанная с соблюдением социальных норм и правил. 

В результате также может быть начислено от 6 до 18 баллов. 

Общий уровень способности к проявлению социальных чувств 

определялся по сумме баллов: 

Высокий уровень – от 31 до 36 баллов. 

Средний уровень – от 19 до 30 баллов. 

Низкий уровень – от 12 до 18 баллов. 

Затем определялся общий уровень развития эмоциональной сферы 

дошкольников. 

Качественная характеристика уровней развития эмоциональной сферы 

детей 4-5 лет представлена в таблице 5. 

Таким образом, для исследования уровня развития эмоциональной 

сферы детей 4-5 лет были выделены следующие критерии: 
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Таблица 5 

Характеристика уровней развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

Уровень 

развития  

Качественная характеристика 

Высокий 

уровень 

Ребенок может правильно назвать 5-6 эмоциональных состояний, 

выделить их экспрессивные признаки, правильно определяет 

причины этих состояний, воспроизводит эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности, может рассказать о 3-4 

эмоциональных состояниях, которые он когда-либо испытывал. 

Проявляет интерес к состоянию другого, ярко эмоционально на него 

реагирует; активно включается в ситуацию, пытается помочь, 

успокоить другого. 

Проявляет стремления к сочувствию и сопереживанию, содействию, 

а также адекватную реакция на ситуацию, связанную с соблюдением 

социальных норм и правил. 

Средний 

уровень 

Ребенок правильно называет 3-4 эмоциональных состояния, выделяет 

экспрессивные признаки этих состояний, может объяснить причины 

эмоциональных состояний с использованием содержательной 

помощи. Может рассказать об 1-2 эмоциональных состояниях, 

которые он когда-либо испытывал, воспроизводит их в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Эмоционально реагирует на переживания другого, но при отвлекает 

внимание взрослого на себя, пытаясь заслужить одобрение, похвалу; 

лишь изображает сочувствие, сопереживание. 

Проявляет признаки сочувствия и сопереживания, однако 

мотивировка ответа не связана с соблюдением социальных норм, а 

отражает желания и потребности самого ребенка. 

Низкий уровень Ребенок правильно называет 1-2 эмоциональных состояния, выделяет 

их экспрессивные признаки с использованием содержательной и 

предметно-действенной помощи. Затрудняется назвать причины этих 

состояний, рассказать о своих эмоциональных состояниях, не может 

воспроизвести их в игровой деятельности. 

Не проявляет интереса к эмоциональному состоянию других, слабо 

эмоционально реагирует на их переживания; совершает 

эмпатические действия лишь по побуждению взрослого. 

В ответах ребенка и мотивировке отсутствуют признаки 

сопереживания; проявляется равнодушие к происходящей ситуации. 

 

способность дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное 

состояние; способность к эмоциональному регулированию поведения; 

способность к проявлению социальных чувств. Также были определены 

уровневые показатели и подобраны диагностические методики для 

исследования эмоциональной сферы детей среднего дошкольного возраста. 
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2.2. Анализ результатов диагностического исследования  

эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

 

Исследование уровня развития эмоциональной сферы детей 

проводилось в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  

№ 565 – структурном подразделении ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус». В нем приняли участие 15 дошкольников средней группы 

в возрасте 4-5 лет. 

Результаты диагностики детей по методике «Эмоциональная 

идентификация» приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты диагностики детей 4-5 лет  

по методике «Эмоциональная идентификация» 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ребенка 

Протокол наблюдения Баллы  Уровень 

развития 

способности 

опознавать 

эмоции 

1 Александра З. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 6 эмоций: радость, гнев, 

печаль, страх, отвращение, зависть 

– без помощи. 

Называет 4 эмоции по фотографии с 

ориентационной помощью. 

Составляет 4 рассказа об эмоциях. 

3 

 

 

3 

 

3 

Всего: 

9 

Высокий 

уровень 

2 Данил К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 5 эмоций с 

ориентационной помощью: радость, 

гнев, печаль, страх, отвращение. 

Объясняет причины 3 эмоций с 

содержательной помощью: радость, 

печаль, отвращение. 

Составляет три рассказа: радость, 

печаль, отвращение. 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

Всего: 

8 

Высокий 

уровень 
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Продолжение таблицы 6 

3 Виктория К. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает по пиктограммам 5 

эмоций: радость, гнев, страх, 

печаль, отвращение. 

Объясняет причины 3 эмоций: 

радость, печаль, гнев. 

Составляет 2 рассказа об эмоциях: 

радость, гнев. 

3 

 

 

2 

 

2 

Всего: 

7 

Средний 

уровень 

4 Екатерина Л. 

 

 

 

 

 

 

Опознает 5 эмоций: радость, гнев, 

страх, печаль, отвращение. 

Опознает по фотографии 3 эмоции: 

радость, печаль, страх. 

Составляет 1 рассказ: радовалась, 

когда купили велосипед. 

3 

 

 

2 

2 

Всего: 

7 

Средний 

уровень 

5 Федор Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 4 эмоции: радость, гнев, 

страх, печаль. 

Объясняет причины 3 эмоций с 

содержательной помощью: радость, 

гнев (злость), печаль. 

Составляет один рассказ: злился, 

потому что «брат все мне сломал». 

2 

 

2 

 

 

2 

Всего: 

6 

Средний 

уровень 

6 Анастасия М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

гнев, печаль. 

Объясняет причины 3 состояний: 

радость, гнев, печаль (с 

содержательной помощью). 

Составляет 2 рассказа: радость, 

когда ходили с мамой в парк; 

«плакала, когда мама не взяла с 

собой в гости». 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Всего: 

6 

Средний 

уровень 

7 Александра М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

гнев, печаль. 

Затрудняется в опознании эмоции 

по фотографиям, называет только 

радость. 

Составляет 1 рассказ: «боялась 

незнакомого дяденьку». 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Всего: 

5 

Средний 

уровень 

8 Елизавета О. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

гнев, отвращение. 

Объясняет причины 3 эмоций по 

фотографии: радость, гнев, печаль. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

2 

 

 

2 

 

1 

Всего: 

5 

Средний 

уровень 
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Продолжение таблицы 6 

9 Георгий П. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

гнев, печаль. 

По фотографии эмоции не опознает. 

Составляет 1 рассказ, передает 

эмоцию гнева: «рассердился, 

потому что друг сказал плохие 

слова». 

2 

 

 

1 

 

2 

Всего: 

5 

Средний 

уровень 

10 Семен П. 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

страх, печаль. 

Объясняет причины 3 эмоций: 

радость, гнев, печаль. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

2 

 

2 

 

1 

Всего: 

5 

Средний 

уровень 

11 Ольга П. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 3 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

страх, печаль. 

Не может опознать эмоции по 

фотографиям. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

2 

 

 

1 

 

1 

Всего: 

4 

Низкий 

уровень 

12 Валерия С. 

 

 

 

 

 

Опознает 4 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

гнев, печаль, страх. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

2 

 

1 

1 

Всего: 

4 

Низкий 

уровень 

13 Артем С. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознает 2 эмоции с 

содержательной помощью: радость, 

печаль. 

Не может объяснить причины 

эмоций по фотографиям. 

Составляет 1 рассказ: радовался, 

«потому что папа пришел и много 

подарков принес». 

1 

 

 

1 

 

2 

Всего: 

4 

Низкий 

уровень 

14 Кристина С. 

 

 

 

 

 

Опознает 2 эмоции: радость, гнев. 

Не может объяснить причины 

эмоций по фотографиям. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

1 

 

1 

1 

Всего: 

3 

Низкий 

уровень 

15 Валерия С. 

 

 

 

 

 

Опознает 1 эмоцию: радость. 

Не может объяснить причины 

эмоций по фотографиям. 

Не может рассказать о своих 

эмоциях. 

1 

1 

 

1 

Всего: 

3 

Низкий 

уровень 
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Обобщенная таблица результатов исследования способности 

дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное состояние 

представлена в приложении 3. На рисунке 1 показана диаграмма 

распределения дошкольников средней группы по уровням развития 

способности дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное 

состояние. 

 

Рис. 1. Распределение детей 4-5 лет по уровням развития способности 

дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное состояние 

 

Видим, что 13% дошкольников находятся на высоком уровне развития 

данной способности. Эти дети опознают по пиктограммам 5-6 эмоций, 

называют их словом без помощи взрослого (радуется, злится, что-то 

противное увидел, этому грустно); хорошо опознают экспрессивные 

признаки (улыбается, брови свел, глаза открыты). По фотографиям они 

определяют 4 эмоциональных состояния и с ориентационной помощью 

объясняют их причины (девочка радуется, наверное, ее чем-то обрадовали; 

девочка грустная – она что-то потеряла). Дошкольники этой группы 

воспроизводят некоторые эмоции и рассказывают о них (я всегда такая 

веселая, когда дома праздник, день рождения; мама ругала меня за грязную 

куртку, и я грустный был, расстроился). 

Средний уровень способности дифференцировать, называть, объяснять 

эмоциональное состояние имеют 54% дошкольников. Они выделяют 3-4 

эмоциональных состояния по пиктограммам, частично могут назвать 



47 

экспрессивные признаки (губы улыбаются, слезы). По фотографии выделяют 

3 эмоциональных состояния, используя содержательную помощь 

воспитателя (взрослый объясняет причину эмоции на одной фотографии, 

далее ребенок говорит самостоятельно). Эти дети могут составить 1-2 

рассказа о пережитых эмоциях. 

33% дошкольников находятся на низком уровне способности 

дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное состояние. Они 

определяют 1-2 эмоции по пиктограмме, выделяя с помощью взрослого 

мимические признаки эмоций. Однако определение эмоциональных 

состояний по фотографиям вызывает у них большие затруднения. Дети не 

могут составить рассказ о пережитых эмоциях (не могу вспомнить). 

В целом, дети легче справляются с заданием на определение эмоций по 

экспрессивным признакам. Они легко выделяют такие эмоции, как радость, 

гнев, печаль; с большими трудностями узнают страх и отвращение. Такие 

эмоции, как зависть, презрение большинство дошкольников определить не 

может, однако относят эти эмоции к числу «плохих» чувств. Дети достаточно 

хорошо опознают такие экспрессивные признаки эмоций, как улыбка, слезы, 

широко открытые глаза, сдвинутые брови. Некоторые дошкольники 

рассматривают экспрессивные признаки эмоций в комплексе: «грустное 

лицо», «злое выражение», «он такой обиженный».  

Определение эмоций по фотографиям вызывает у детей большие 

затруднения. Лучше всего дошкольники определяют радость и печаль, 

объясняя их возможные причины: «девочка улыбается, глазки хорошие, у нее 

хорошее настроение; похоже, что она радуется маме». Некоторые ребята 

смогли определить по фотографии гнев («злая», «рассердилась», «злится») и 

страх («она кричит, наверное, от страха»). 

Также много затруднений вызывает у детей и составление рассказов о 

пережитых эмоциях. Легче всего дошкольники вспоминают случаи, когда 

они злились и радовались. Также рассказывают о грустных моментах. 
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Однако многие дети не смогли составить рассказ об эмоциях и воспроизвести 

свои эмоции, чаще объясняя это так: «Я не могу вспомнить». 

Уровень развития способности к эмоциональному регулированию 

поведения исследовался на основе опросных листов, заполненных по 

наблюдениям за детьми. Результаты наблюдений представлены в 

приложении 4. 

На рисунке 2 показана диаграмма распределения детей по уровням 

развития способности к эмоциональному регулированию поведения. 

 

Рис. 2. Распределение дошкольников по уровням развития способности к 

эмоциональному регулированию поведения 

 

У детей 4-5 лет преобладает низкий (эгоцентричный) уровень 

поведения, на нем находятся 47% детей группы. Многие дети не проявляют 

интереса к эмоциональному состоянию других людей, слабо эмоционально 

реагируют на их переживания. Такие ребята могут совершать эмпатические 

действия, проявлять сочувствие к другим лишь по побуждению взрослого. 

Дети не умеют сдерживать свои сиюминутные желания, не считаются с 

интересами сверстников. Все это является причиной отсутствия симпатий 

между детьми, наличия конфликтов. 

40% дошкольников 4-5 лет находятся на среднем уровне способности к 

эмоциональному регулированию поведения. Эти дети замечают 

эмоциональные переживания других, иногда пытаются привлечь внимание 
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взрослых к этим переживаниям, однако такие попытки связаны с желанием 

детей показать свои переживания, получить похвалу взрослого за пассивное 

сочувствие сверстнику. 

На высоком уровне (гуманистическом) способности к эмоциональному 

регулированию поведения находятся 13% дошкольников. Однако и у них 

эмпатические действия, сопереживание, сочувствие по отношению к другому 

проявляется не всегда, эпизодически. Эти ребята проявляют интерес к 

состоянию других людей, ярко реагируют на их переживания, в некоторых 

случаях самостоятельно, без побуждения взрослого, пытаются оказать 

помощь, успокоить. 

Результаты диагностики эмоциональной сферы детей по методике 

«Изучение социальных эмоций у дошкольников» представлены в 

приложении 5, на рисунке 3 показана диаграмма распределения 

дошкольников по уровням развития способности к проявлению социальных 

чувств. 

 

Рис. 3. Распределение дошкольников по уровням развития способности к 

проявлению социальных чувств 

 

Лишь 6% детей (1 ребенок) находятся на высоком уровне развития 

способности к проявлению социальных чувств. Ребенок правильно отвечает 

на вопросы, мотивировка ответов показывает знание социальных норм и 

последствий их несоблюдения, а также стремление следовать этим нормам. 
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У 47% дошкольников способность к проявлению социальных чувств 

развита на среднем уровне. Эти дети чаще дают адекватные с позиции 

социальных норм ответы, однако мотивировка ответов отражает личные 

потребности и желания и не связана с социальными нормами («Животных 

обижать нельзя, они могут покусать и поцарапать», «Драться нехорошо, но, 

если забрали твою игрушку, тогда можно», «Нужно давать свои игрушки 

другим детям, только если они не очень новые»). 

Низкий уровень способности к проявлению социальных чувств 

обнаружен у 47% дошкольников. Такие дети не дают адекватного с позиции 

социальных норм ответа, не могут мотивировать ответ на вопрос («На 

животных можно охотиться и убивать», «Когда другие отдыхают, можно 

шуметь тихонечко»). 

Следует отметить, что большинство детей 4-5 лет знают социальные 

правила поведения, 80% дошкольников находятся на среднем уровню по 

показателю «Знание адекватного с позиций социальных правил способа 

реагирования на ситуацию». При этом мотивировка ответов указывала на то, 

что данные правила выступают в качестве «знаемых», но реально не 

действующих мотивов.  

Это подтверждается тем фактом, что дети правильно отвечают на 

вопросы первой серии, но во второй серии продолжают высказывания от 

лица детей, попавших в подобную ситуацию, с позиции противоположных 

мотивов и чувств. Например, в первой серии все дети ответили, что смеяться, 

когда товарищ упал, нехорошо. Во второй же серии в ситуации «Пятнашки» 

говорят: «Засмеялась, потому что это смешно», «Засмеялась так, что не могла 

больше играть». Многие дети знают, что нехорошо шуметь, когда другие 

отдыхают. Но во второй серии в ситуации «Лошадка» они отвечают: «Я 

немного поиграю и перестану», «Я еще хочу поиграть». 

В таблице 7 показано распределение детей по уровням развития по 

двум показателям критерия «Способность к проявлению социальных 

чувств». 
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Таблица 7 

Распределение дошкольников по уровням развития по критерию 

«Способность к проявлению социальных чувств» 

Показатели Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Знание адекватного с позиций социальных 

правил способа реагирования на ситуацию 

20% 80% 0% 

Проявление адекватной реакции на 

ситуацию 

0% 27% 73% 

 

Хорошо видно, что знание адекватных способов реагирования и 

действительное проявление чувств в определенных ситуациях значительно 

различаются. 

Мотивируя свои ответы, дошкольники чаще всего обращают внимание 

на то, что несоблюдение правил нарушит их комфорт, личную безопасность 

(если не давать другим игрушки, «они обидятся и уйдут, лучше дать»; если 

обижать животных, «они покусают и поцарапают»). 

Обобщающая таблица 8 показывает уровень развития эмоциональной 

сферы детей 4-5 лет по каждому критерию, а также общий уровень развития 

эмоциональной сферы. 

Таблица 8 

Уровень развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

Результаты исследования эмоциональной сферы детей 4-5 лет  

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ребенка 

Диагностические методики   

«Эмоциональная 

идентификация» 

Опросник 

«Характер 

проявлений 

эмпатических 

реакций и 

поведения у 

детей» 

«Изучение 

социальных 

эмоций у 

дошкольников» 

Уровень 

развития 

эмоцио-

нальной 

сферы 

1  Александра З. высокий высокий высокий высокий 

2  Данил К. высокий средний средний средний 

3  Виктория К. средний средний средний средний 

4  Екатерина Л. средний высокий средний средний 
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Продолжение таблицы 8 

5  Федор Л. средний низкий низкий низкий 

6  Анастасия М. средний средний средний средний 

7  Александра М. средний низкий низкий низкий 

8  Елизавета О. средний средний средний средний 

9  Георгий П. средний средний средний средний 

10  Семен П. средний низкий низкий низкий 

11  Ольга П. низкий средний средний средний 

12  Валерия С. низкий низкий низкий низкий 

13 Артем С. низкий низкий низкий низкий 

14  Кристина С. низкий низкий низкий низкий 

15  Валерия С. низкий низкий низкий низкий 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма распределения детей средней 

группы по уровням развития эмоциональной сферы. 

 

Рис. 4. Распределение детей по уровням развития эмоциональной сферы 

 

На высоком уровне развития эмоциональной сферы находятся 6% 

дошкольников (1 ребенок). Ребенок правильно называет по пиктограммам 6 

эмоциональных состояний, выделяя при этом их экспрессивные признаки, 

определяет причины этих состояний; воспроизводит эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности, может рассказать о своих эмоциях. 

Проявляет интерес к эмоциям других детей, ярко эмоционально реагирует на 

них и активно включается в ситуацию, помогая, успокаивая другого. 

Проявляет стремление к сочувствию, сопереживанию, содействию; адекватно 

реагирует на ситуации, связанные с соблюдением социальных норм и правил. 
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У 47% дошкольников обнаружен средний уровень развития 

эмоциональной сферы. Эти дети верно определяют 3-4 эмоциональных 

состояния по пиктограммам, выделяют их экспрессивные признаки, 

объясняют возможные причины эмоций; составляют 1-2 рассказа о своих 

переживаниях; воспроизводят некоторые эмоции в игровой и 

коммуникативной деятельности. Ребята эмоционально реагируют не 

переживания других людей, но при этом пытаются отвлечь внимание на себя, 

заслужить одобрение, похвалу, лишь изображая сочувствие и сопереживание. 

Дошкольники этой группы проявляют признаки сочувствия, сопереживания, 

чувства долга, однако мотивировка их эмоций связана с личными 

потребностями, а не с социальными нормами. 

Низкий уровень развития эмоциональной сферы обнаружился у 47% 

детей. Эти дети называют по пиктограммам лишь 1-2 эмоциональных 

состояния, затрудняются назвать причины этих состояний. Также для них 

представляется сложным составить рассказ о своих переживаниях и 

воспроизвести эмоции в игровой деятельности. Дети этой группы почти не 

проявляют интереса к эмоциональному состоянию других, слабо 

эмоционально реагируют на их переживания, совершают эмпатические 

действия лишь по побуждению взрослого. В рассуждениях детей 

отсутствуют признаки сопереживания, проявляется равнодушие к 

происходящей ситуации. 

В сравнительной таблице 9 показаны уровни развития эмоциональной 

сферы детей по каждому критерию. 

Таблица 9 

Сравнительная таблица уровней развития эмоциональной сферы 

дошкольников по отдельным критериям 

Критерии  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Способность дифференцировать, называть, 

объяснять эмоциональное состояние 

13% 54% 33% 

 

Продолжение таблицы 9 



54 

Способность к эмоциональному 

регулированию поведения 

13% 40% 47% 

Способность к проявлению 

социальных чувств 

6% 47% 47% 

 

Результаты исследования эмоциональной сферы дошкольников по 

критериям показаны на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Результаты исследования эмоциональной сферы детей 4-5 лет  

по критериям 

 

Таблица и диаграмма демонстрируют, что более низкий уровень 

развития эмоциональной сферы у детей обнаруживается по критериям 

«способность к эмоциональному регулированию поведения» и «способность 

к проявлению социальных чувств». 

Таким образом, диагностическое исследование показало, что 

эмоциональная сфера детей 4-5 лет развита недостаточно.  
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2.3. Описание хода работы по организации подвижных игр, 

способствующих развитию эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

 

Результаты диагностического исследования показали необходимость 

организации работы по развитию эмоциональной сферы детей 4-5 лет. С этой 

целью был составлен комплекс подвижных игр, направленных на развитие 

эмоциональной сферы дошкольников. При составлении комплекса 

подвижных игр учитывалось, что более всего нуждаются в развитии 

способности детей к эмоциональному регулированию поведения и к 

проявлению социальных чувств. 

Основные задачи комплекса: 

1. Учить понимать и опознавать эмоции других людей, передавать свои 

чувства и переживания. 

2. Развивать интерес к эмоциям других людей, эмпатию (чуткость к 

переживаниям других). 

3. Развивать позитивные социальные эмоции детей, способствующие 

установлению дружеских взаимоотношений (сопереживание, сочувствие, 

доверие, радость за другого, чувство сплоченности и др.). 

Большинство подвижных игр решают эти задачи в комплексе. Однако, 

выделяя в каждой игре приоритетную задачу, мы разделили игры на три 

группы: 

1. Игры для развития способности понимать, опознавать, 

дифференцировать эмоциональное состояние. 

2. Игры для развития способности к эмоциональному регулированию 

поведения, внимания к эмоциям других, эмпатии. 

3. Игры для развития социальных эмоций. 

В комплекс вошли индивидуальные, парные, групповые, коллективные 

подвижные игры. Использовались игры большой, средней и малой степени 

подвижности. 
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Были использованы следующие формы организации подвижных игр: 

подвижные игры в группе, подвижные игры на улице, физкультурные 

досуги. 

При составлении комплекса использовались материалы из книг  

Ю. Бурлана [7], Н.С. Ежковой [23], Н.Л. Кряжевой [33], В.М. Минаевой [41], 

К. Фопеля [57, 58], О.В. Хухлаевой [59]. 

Опишем работу по организации подвижных игр. 

1. Игры для развития способности понимать, опознавать, 

дифференцировать эмоциональное состояние. 

В эту группу вошли игры, где детям нужно было изобразить 

определенное эмоциональное состояние или понять состояние, которое 

изображает другой ребенок. Сначала проводились игры, где воспитатель 

показывал, как надо передавать ту или иную эмоцию. 

Например, игра «Кошка и котята» проводилась с группой 

дошкольников (от 3 до 6 человек). Воспитатель в роли кошки предлагал 

детям, исполняющим роли котят, повторять за ним различные движения: 

кошка учит котят охотиться (бесшумно подкрадываться), убегать и прятаться 

от опасностей (навострить ушки, быстро шмыгнуть в укрытие), ухаживать за 

собой (умываться), показывать маме свою любовь и т.д. Вариантами такой 

игры были игры «Заяц и зайчата», «Медведица и медвежата», «Белка и 

бельчата» и т.п. Цель этих игр: учить детей передавать эмоциональные 

состояния. 

Затем игры усложнялись, эмоции лишь назывались словами, как в игре 

«В лесу». Целью игры было обучение детей передаче эмоционального 

состояния с помощью мимики и выразительных движений. 

Игра проводилась на улице, среди деревьев и кустов. Участвовать в ней 

может вся группа. Педагог предлагал детям превратиться в лесных зверей – 

хитрых лисиц, злых волков, веселых белок, пугливых зайчиков, осторожных 

оленят и др. После распределения ролей воспитатель говорил, что каждого 

животного нужно изобразить очень выразительно. Наблюдая за действиями 
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детей, педагог отмечал удачные, выразительные движения и мимику детей: 

«Здравствуй, хитрая красавица лиса!», «Волк, какой ты сегодня злой!», «А 

это кто бежит? Веселый, озорной?». 

Также проводились варианты этой игры: «В джунглях», «В морском 

царстве», «На полянке». 

Обучение детей способам выражения эмоций проходило и в игре 

«Наседка и цыплята». Ее удобно проводить с группой детей из 7-8 человек. 

Дети сидят на корточках лицом в круг, наклонив голову и прижав руки к 

телу. Воспитатель сидит в центре, изображая наседку. Педагог говорит: 

«Наседка долго сидела на яйцах. И вот пришла пора птенцам появиться на 

свет». 

Первый цыпленок (воспитатель прикасается к одному из детей) поднял 

голову и удивился: «Как просторно вокруг! А в скорлупке было тесно!» 

(Ребенок поднимается и изображает удивленного цыпленка.) А второй 

цыпленок рассердился, нахмурив маленькие бровки: он хотел родиться 

первым, но его опередили. (Ребенок изображает рассерженного цыпленка.) 

Третий цыпленок появился на свет и расплакался, испугался: в скорлупке 

было уютно, а тут так просторно и много опасностей. (Ребенок изображает 

испуганного цыпленка.) Следующие дети изображают радостного, 

любопытного, робкого, задиристого цыплят. Затем меняются ролями. 

Игра продолжается до тех пор, пока детям интересно. 

Игра «Цветные мыши» проводилась на последнем этапе работы, т.к. 

она требует большего внимания, быстрого переключения эмоциональных 

состояний. Цель ее: учить детей передавать эмоциональные состояния и 

опознавать их. 

Игра проводится с группой детей из 10-12 человек. Воспитатель 

раскладывает на полу или на площадке обучи красного, синего, желтого 

цветов. Обручи служат норками для мышей. Предлагая детям «превратиться 

в мышек», педагог повязывает на руку каждому ребенку одну цветную 

ленточку (красного, синего или желтого цвета), затем читает стихи: 



58 

Красные, синие, желтые мыши 

Около норок в салки играли. 

Странное что-то случилось с мышами: 

Красные мышки вдруг кошками стали. 

Дети с красными ленточками превращаются в кошек и ловят других 

мышей, которые могут спрятаться в норках своего цвета. При повторении 

игры кошками становятся дети с ленточками других цветов. 

Обучению детей пониманию и передаче эмоциональных состояний 

способствуют также игры «Шарик-подарок», «Расскажи стихи без слов», 

«Акулы и рыбки», «Березки», «Дожди» и др.  

Еще несколько игр этой группы представлено в приложении 6. 

2. Игры для развития способности к эмоциональному регулированию 

поведения, внимания к эмоциям других, эмпатии. 

Во вторую группу были включены игры, требующие внимания к 

эмоциональному состоянию других, понимания их эмоций, эмпатии и 

коррекции своего поведения в зависимости от состояния другого. 

Игра «Угадай настроение» проводилась как в группе, так и на улице с 

небольшой группой детей (6-7 человек).  

Цель ее: учить распознавать эмоциональное состояние другого, 

понимать его причины. 

Дети играют роль пчелок. Каждая пчелка загадывает свое настроение. 

По команде ведущего (воспитателя или другого ребенка) «Пчелки полетели!» 

пчелки «летают» и выражают в движениях свои эмоции. Звучит команда: 

«Пчелки приземлились!», дети замирают в тех позах, в которых их застала 

команда. Ведущий поочередно подходит к каждой пчелке и старается 

угадать, в каком настроении она «летала». Пчелка рассказывает свою 

историю: что с не произошло, почему у нее было такое настроение.  

Интересна для детей оказалась игра «Доброе животное». Цель ее: 

научить понимать состояние другого. Играть может большая группа детей.  
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Воспитатель говорит таинственным голосом: «Мы превращаемся в 

одно большое, доброе животное! Встанем в круг и возьмемся за руки. 

Давайте послушаем, как дышит это животное. А теперь будем дышать все 

вместе. Вдох – делаем шаг вперед, выдох – шаг назад. Теперь на вдох будем 

делать два шага вперед, а на выдох – два шага назад. Вдох – два шага вперед. 

Выдох – два шага назад. Животное не только так дышит, так бьется его 

большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все 

берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

Игра «Зеркало чувств» проводилась в тех ситуациях, когда у детей 

накопилось много сильных впечатлений: после некоторых занятий, чтения 

книг, бесед и т.д. Цель игры: учить передавать свои эмоции и быть 

внимательным к переживаниям других людей.  

Воспитатель предлагает: «Давайте закроем свои лица руками. 

Представьте, что вы чувствуете, когда в ваш день рождения вас зовут в 

комнату, где стоит стол с подарками … А теперь быстро уберите ладони с 

лица и посмотрите друг на друга». 

Затем воспитатель предлагает снова положить руки на лицо и подумать 

об ужасном сне, который иногда снится; о ком-нибудь, на кого часто 

сердишься; о чем-то, что иногда смущает; о том, как радуешься, когда 

возвращаешься из детского сада домой к папе и маме. Каждый раз педагог 

просит открыть лицо и посмотреть друг на друга или на него.  

В заключение он говорит: «На ваших лицах я вижу много разных 

чувств. Я вижу ваши бодрые лица. А теперь хочу увидеть ваши бодрые тела». 

И предлагает бодро походить по комнате. 

Необычной показалась детям игра «Жужа». Цель ее: учить сдерживать 

свои чувства, быть внимательным к чувствам других. В этой игре 

агрессивные и обидчивые ребята могут посмотреть на себя глазами 

окружающих, побывать в роли других.  

В начале игры договариваются, что «дразнилки» не должны быть очень 

обидными. Выбирают Жужу, которая сидит на стуле с полотенцем в руке. 
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Все остальные бегают вокруг нее, строят рожицы, дотрагиваются до нее. 

Жужа терпит, сколько может, но, когда ей надоедает, вскакивает и начинает 

ловить того, кто больше всего ее обидел. Он и будет новой Жужей.  

В этой группе игр детям полюбились такие необычные игры, как 

«Человек и отражение», «Скульптура», «Желе», «Хлопаем вместе». Эти игры 

вызывают у детей радостные эмоции, учат их быть внимательными к 

состоянию другого, помогают сплотить детский коллектив. 

Также использовались простые подвижные упражнения для обучения 

детей регулировать свое эмоциональное состояние. Например, упражнение 

«Стряхни». 

Воспитатель предлагает детям «волшебное» упражнение, которое 

поможет избавляться от страха, обиды, злости и других отрицательных 

чувств. Педагог говорит: «Наши нехорошие чувства часто забирают у нас 

много сил и не дают жить радостно. Но от них можно избавиться. Вы видели, 

как отряхивается промокшая собака? Она трясет спиной и головой так 

сильно, что вся вода брызгами разлетается в стороны. Вы может также 

отряхивать плохие чувства. Начните отряхивать ладони, локти, плечи, затем 

ноги, начиная с носков до бедер. Теперь потрясите головой, не забудьте 

отряхнуть лицо. При этом представляйте, что все неприятные чувства 

слетают с вас, как вода с собаки, вы становитесь веселыми и бодрыми. 

Можете издавать при движениях любые звуки». 

Другие игры и упражнения для развития способности к 

эмоциональному регулированию поведения, внимания к эмоциям других, 

эмпатии представлены в приложении 7. 

3. Игры для развития социальных эмоций. 

Игры этой группы направлены на развитие дружелюбных отношений 

между детьми, сплочение детского коллектива, а также на развитие навыков 

взаимодействия, сотрудничества.  

С этой целью подбирались игры, в которых у детей развивается 

чувство общности и принадлежности к группе. Устанавливать контакт друг с 
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другом дошкольникам помогают простые совместные действия, которые 

становятся еще более эффективными, если дети вместе проговаривают слова. 

Здесь можно назвать такие игры, как «Паровозик», «Гусеница на прогулке», 

«Катаем мяч». 

Игра «Паровозик» проводится с небольшой группой детей (4-7 

человек) в группе или на площадке. Воспитатель предлагает ребятам 

построить паровозик, встав друг за другом и держась за плечи. Детям нужно 

двигаться как единый паровозик, слушая текст и меняя направление и темп 

движения. Педагог говорит: «Наш паровозик отправляется в путь. Внимание! 

Поехали! Медленно, медленно! Теперь быстрее! Поворот к двери, едем 

прямо! Набираем скорость! Паровоз едет очень быстро! Поворачиваем к 

шкафу, замедляем скорость! Внимание! В фойе – остановка! Отдохнули, 

поехали дальше! Медленно, постепенно набираем скорость! Приближаемся к 

окну. Внимание! Остановка! Снова поехали медленно! Проезжаем через 

тоннель (Дети пролезают под дугами). И т.д. 

В заключение «паровозик» отправляется в депо отдыхать. Все дети 

хором произносят: 

Наш дружный паровоз 

Нас домой привез! 

Игру «Катаем мяч» также лучше проводить с небольшой группой детей 

(7-10 человек). В начале игры дети встают в круг и разучивают 

стихотворение: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы ‒ большая лента. 

Можем мы большими быть (подняли руки вверх), 

Можем маленькими быть (руки вниз), 

Но никто один не будет (киваем соседям и пожимаем руки). 

Педагог предлагает детям сесть на пол также по кругу, но по-теснее, и 

объясняет правила игры. Один из детей катит мяч тому, кто сидит напротив 

него, все дети дружно называют имя того, у кого мяч: «Лена в нашей 
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группе!». Затем Лена катит мяч кому-то другому. Игра продолжается до тех 

пор, пока каждый не подержит мяч и не услышит свое имя.  

Игра «Магнит» помогает робким, застенчивым, тревожным детям 

получить уверенность, почувствовать свою принадлежность к группе.  

Воспитатель показывает детям «волшебный» предмет, который 

притягивает мелкие металлические детали. Выясняют, что этот предмет 

называется «магнит». Педагог сообщает, что и люди тоже могут быть 

магнитами: «Когда мама или папа вечером приходят за вами, быстро ли вы 

бежите к ним?» Когда человек может стать магнитом? (Когда его любишь, 

когда соскучился, когда тебе с ним интересно, когда это твой друг.) 

Воспитатель сообщает, что в новой игре каждый может стать магнитом. 

Дети стоят в кругу, держась за руки. Пока звучит музыка, они могут 

прыгать или двигаться, но руки отпускать нельзя. Когда музыка 

заканчивается, педагог называет кого-то из ребят по имени. Все дети должны 

бежать к названному ребенку, встать вокруг него в тесный кружок, ласково 

коснуться рукой, потому что он превратился в магнит. Если ребенку не 

нравится, когда его касаются сразу много рук, он может сказать: «Лучше 

скажите мне что-нибудь». Тогда ребята прыгают вокруг «магнита» и говорят 

хором: «Привет, Сережа, ты с нами!». Музыка снова играет, дети 

возвращаются в круг, двигаются, пока воспитатель не назовет другое имя. 

Такие игры, как «Горячая картошка», «Танцуем вслепую», «Добро 

пожаловать!» развивают доверие к людям, умения содействовать, помогать, 

поддерживать другого. Такие игры показывают дошкольникам, что иногда 

несчастья в жизни неизбежны, но с ними можно справиться; учат тому, как 

просто можно помочь другому человеку. 

Для игры «Горячая картошка» взрослый готовит одну картофелину. 

Игру лучше проводит с группой детей. Все садятся в круг, педагог объясняет, 

что картофелина, которую они будут передавать друг другу, очень горячая, 

поэтому передавать ее надо очень быстро, чтобы не обжечься. Один из детей, 

сидя спиной к кругу, играет роль стоп-часов и время от времени кричит: 
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«Стоп!». Тогда картошку дальше передавать нельзя. Тот, у кого в руках она 

осталась, обжигает пальцы. Остальные дети стараются его утешить: те, кто 

сидят рядом, могут легко обнять его за плечи, покачать; дальние могут 

сказать ободряющие слова. Наконец, тот ребенок, который держит горячую 

картошку, говорит: «Дальше!»  

Игра продолжается до следующего сигнала «Стоп!». 

Для развития социальных эмоций использовались также игры «Ха-ха-

ха», «Все вместе», «Слушай музыку», «Африканская игра», 

«Путешествующий шарик» и др. Их описание дано в приложении 8. 

В таблице 10 представлен составленный комплекс подвижных игр. 

Таблица 10 

Комплекс подвижных игр для развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

Группы игр Названия игр 

Игры для развития 

способности понимать, 

опознавать, 

дифференцировать 

эмоциональное состояние 

«Кошка и котята», «Заяц и зайчата», «В лесу», «На 

полянке», «В морском царстве», «Наседка и цыплята», 

«Цветные мыши», «Шарик-подарок», «Расскажи стихи без 

слов», «Акулы и рыбки», «Березки», «Дожди». 

Игры для развития 

способности к 

эмоциональному 

регулированию 

поведения, внимания к 

эмоциям других, эмпатии 

«Беги-замри», «Человек и отражение», «Скульптура», 

«Хлопаем вместе», «Желе», «Рубка дров», «Довольный-

сердитый», «Угадай настроение», «Доброе животное», 

«Зеркало чувств», «Жужа», «Стряхни». 

Игры для развития 

социальных эмоций 

«Паровозик», «Гусеница на прогулке», «Катаем мяч», 

«Магнит», «Горячая картошка», «Танцуем вслепую», 

«Добро пожаловать!», «Ха-ха-ха», «Все вместе», «Слушай 

музыку», «Африканская игра», «Путешествующий шарик». 

 

В практической деятельности мы убедились, что для получения 

положительного результата в развитии эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

подвижные игры необходимо проводить регулярно, каждый день включая в 

них разные группы дошкольников. Проводить их можно во время занятий 

для снятия напряжения, расслабления; в процессе физкультурных занятий; в 

ходе организации свободной деятельности детей в комнате и на прогулке. 

Таким образом, нами был составлен и реализован на практике 

комплекс подвижных игр для развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет, в 
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который вошли игры для развития способности понимать, опознавать, 

дифференцировать эмоциональное состояние; игры для развития 

способности к эмоциональному регулированию поведения, внимания к 

эмоциям других, эмпатии; игры для развития социальных эмоций. 

Выводы по второй главе. 

Для исследования уровня развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

нами были выделены следующие критерии: способность дифференцировать, 

называть, объяснять эмоциональное состояние; способность к 

эмоциональному регулированию поведения; способность к проявлению 

социальных чувств. Также были определены уровневые показатели и 

подобраны диагностические методики для исследования эмоциональной 

сферы детей среднего дошкольного возраста. 

Диагностическое исследование показало, что эмоциональная сфера 

детей 4-5 лет развита недостаточно. Более низкий уровень развития 

эмоциональной сферы у детей обнаруживается по критериям «способность к 

эмоциональному регулированию поведения» и «способность к проявлению 

социальных чувств». 

Далее нами был составлен и реализован на практике комплекс 

подвижных игр для развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет, в который 

вошли игры для развития способности понимать, опознавать, 

дифференцировать эмоциональное состояние; игры для развития 

способности к эмоциональному регулированию поведения, внимания к 

эмоциям других, эмпатии; игры для развития социальных эмоций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование было посвящено изучению развития 

эмоциональной сферы детей 4-5 лет с помощью подвижных игр. 

В ходе анализа психолого-педагогической литературы было 

установлено, что эмоциональная сфера личности – это многогранное 

образование, в которое входят эмоции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные свойства личности, эмоциональные устойчивые отношения. 

К эмоциональным процессам относится широкий класс процессов 

внутренней регуляции деятельности, которые отражают в виде 

непосредственного переживания тот смысл, который объекты и ситуации 

имеют для человека, их значимость для осуществления его 

жизнедеятельности. 

Эмоциональная сфера детей на протяжении дошкольного детства 

развивается. Исследователи выделяют три основные направления развития 

эмоциональной сферы: развитие восприятия, опознания и воспроизведения 

эмоций; эмоциональное регулирование поведения и общения; развитие 

социальных эмоций. Основными эмоциональными новообразованиями 

среднего дошкольного возраста являются: способность опознавать и 

дифференцировать некоторые эмоциональные состояния, развитие эмпатии 

как способности сопереживать, сочувствовать, содействовать чувству 

другого человека; способность к эмоциональному предвосхищению. Период 

от 4 до 5 лет является базовым периодом развития эмоциональной сферы. 

Одним из средств развития эмоциональной сферы детей 4-5 лет 

являются подвижные игры. Подвижная игра – это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

требованиями. Влияние подвижных игр на развитие эмоциональной сферы 

основано на связи между эмоциями и движениями, рассматриваемой 

многими зарубежными и отечественными исследователями, а также на том, 
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что в играх создаются благоприятные условия для совместной деятельности 

детей, сотрудничества, совместных переживаний. 

На практическом этапе работы в соответствии с тремя основными 

направлениями развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

были выделены следующие критерии ее диагностики:  

 способность дифференцировать, называть, объяснять эмоциональное 

состояние; 

 способность к эмоциональному регулированию поведения;  

 способность к проявлению социальных чувств. 

Также были уровневые показатели их развития и подобраны 

диагностические методики. Для исследования уровня развития 

эмоциональной сферы детей 4-5 лет использовались: диагностическая 

методика «Эмоциональная идентификация» (автор Е.И. Изотова); опросник 

«Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» (автор 

А.М. Щетинина); методика «Изучение социальных эмоций у дошкольников» 

(авторы Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

Диагностическое исследование показало, что эмоциональная сфера 

детей 4-5 лет развита недостаточно. Наиболее низкий уровень развития 

эмоциональной сферы у детей обнаруживается по критериям «способность к 

эмоциональному регулированию поведения» и «способность к проявлению 

социальных чувств». 

Далее был составлен комплекс подвижных игр, направленных на 

развитие эмоциональной сферы дошкольников. При составлении комплекса 

подвижных игр учитывалось, что более всего нуждаются в развитии 

способности детей к эмоциональному регулированию поведения и к 

проявлению социальных чувств. 

Мы разделили игры на три группы: 

1. Игры для развития способности понимать, опознавать, 

дифференцировать эмоциональное состояние. 
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2. Игры для развития способности к эмоциональному регулированию 

поведения, внимания к эмоциям других, эмпатии. 

3. Игры для развития социальных эмоций. 

В комплекс вошли индивидуальные, парные, групповые, коллективные 

подвижные игры. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в исследовании, решены. 
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