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Введение 

Прогрессивное развитие общественных отношений в настоящее время 

определяет все новые требования: человек должен осмысленно 

ориентироваться в окружающей социальной среде, в меняющихся социальных 

отношениях, в людях и в их поведении. Такой ожидаемый тип поведения 

невозможен без анализа собственных эмоциональных переживаний, умения 

выражать и управлять эмоциями, а также понимания эмоций окружающих и 

использования полученной информации при взаимодействии, то есть 

предполагает наличие сформированного эмоционального интеллекта.  

Исследователи эмоционального интеллекта И. Н. Андреева, Р. Бар-Он, 

Д. Гоулман, Д. В. Люсин, Дж. Мейер, А. И. Савенков, П. Сэловей, 

О. В. Хухлаева полагают, что высокий его уровень может способствовать 

физическому, психическому, нравственному, социальному благополучию 

человека, предоставляет возможность успешно взаимодействовать с 

окружающими, решать поставленные задачи, выстраивая позитивные 

взаимоотношения, принимать взвешенные и осознанные решения.  

Согласно исследованиям (И. Н. Андреевой, Т. О. Бабаевой, 

М. И. Грязновой, Л. М. Новиковой и др.) для формирования эмоционального 

интеллекта сензитивным периодом является дошкольный возраст, так как на 

данном возрастном этапе человек наиболее  интенсивно растет и развивается, 

во время дошкольного детства формируется большинство эмоций, которые 

выступают  регулятором множества важных жизненных функций [27]. 

По мнению А. Н. Леонтьева, в этом возрасте закладывается основа личности 

ребенка (стадия «первоначального, фактического склада личности»). Так 

развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте является 

важным моментом в становлении личности растущего человека.   

Значение развития эмоционального интеллекта учитывает и 

действующий Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Согласно целевым ориентирам ФГОС ДО [68] к 

завершению дошкольного образования ребенок должен уметь: адекватно 
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проявляет свои чувства, использовать речь для их выражения и учитывать 

интересы и чувства других. Под совокупностью данных умений  

И. Н. Андреева, Г. Г. Гарскова, Е. И. Изотова, Д. В. Люсин  и др. понимают  

эмоциональный интеллект. 

Однако на фоне прогрессивных изменений: значительного роста 

дополнительных альтернативных дошкольных учреждений, появление новых 

программ дошкольного воспитания, разработка оригинальных методических 

материалов развития дошкольников, которые в основном направленны на 

интеллектуальное развитие ребенка, развитию эмоциональной сферы детей 

уделяется недостаточно внимания [49]. Эмоции ребенка воспринимаются 

педагогами-практиками в большинстве своем как априори наличествующая 

стабильная основа. Вопрос о том, как именно обеспечить развитие 

эмоционального интеллекта редко привлекает внимание педагогов. 

Проблема же развития эмоционального интеллекта в настоящее время 

исследуется достаточно активно зарубежными (Д. Гоулман, Дж. Мейер, 

Г. Орме, Д. Слайтер, П. Сэловей и др.) и отечественными (И. Н. Андреева, 

Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. И. Изотова, М. А. Нгуен, Л. М. Новикова и др.) 

учѐными. Ими отмечается, что распознавание и передача, а также контроль 

эмоций является достаточно сложным процессом, который предполагает 

наличие у ребенка определенной знаний и умений, а также условий и средств 

для их развития [62]. По их мнению, главенствующая роль в данном процессе 

отводится родителям. Так как ребенок в связи с возрастными особенностями  в 

родительской среде интуитивно способен усваивает определѐнные знания и 

приемы овладения эмоциями [15]. 

Таким образом, значительная роль в развитии и воспитании у ребенка 

дошкольного возраста эмоционального интеллекта принадлежит семье. В 

условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-

нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, 

отношение к окружающим людям и к деятельности. Таким образом, 

предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов ценностей 
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(материальных и духовных), семья в значительной степени определяет 

уровень и содержание эмоционального развития ребенка [40]. Поэтому 

развитие эмоционального интеллекта будет наиболее эффективным в 

совместной деятельности детей и родителей. 

У дошкольников ведущим видом деятельности является игровая, 

особую значимость которой отмечали  Л. А. Венгер, А. Н. Леонтьев, 

В. С. Мухина, К. Д. Ушинский и др. На этапе дошкольного детства игровая 

деятельность - это естественная потребность ребенка, в основе которой 

лежит интуитивное подражание взрослым. В игре ребенок повторяет 

действия взрослых, посредством чего реализует тенденцию быть и 

действовать как взрослый [18]. Именно в совместной игровой деятельности с 

родителями для ребенка предоставляется возможность с помощью игры 

усвоить и отработать образцы способов интерпретирования, 

дифференцирования эмоциональных состояний, эмоционального 

самовыражения и вербализации эмоциональных состояний. 

Но, несмотря на накопленный наукой теоретический и эмпирический 

материал, следует признать, что недостаточно представлены на данный 

момент концептуально обоснованные программы по развитию 

эмоционального интеллекта  в дошкольном возрасте.  

В связи с этим, можно обозначить ряд противоречий: 

- между потребностью общества в людях, владеющих развитым 

эмоциональным интеллектом и недостаточной проработанностью проблемы 

его развития; 

- между наличием возможностей развития дошкольников в 

совместной игровой деятельности с родителями и недостаточной 

разработанностью их в области развития эмоционального интеллекта;  

- между осознанием необходимости и возможностей развития 

эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте и недостаточной 

методической обеспеченности данного процесса. 
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Таким образом, проблема исследования заключается в разработке 

программы развития эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

апробировать программу развития эмоционального интеллекта 

дошкольников. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект в дошкольном 

возрасте. 

Предмет исследования: программа развития у дошкольников 

эмоционального интеллекта. 

Гипотеза исследования: программа развития эмоционального 

интеллекта, предполагающая развитие умения анализировать, 

контролировать и выражать собственные эмоциональные переживания, а 

также воспринимать, дифференцировать и интерпретировать эмоциональные 

состояния другого и учитывать его интересы и чувства в деятельности, 

является эффективной, так как обеспечит целенаправленное усвоение и 

отработку данных умений, за счет систематического включения детей в 

различные ситуации совместной игровой деятельности с родителями. 

Задачи: 

1. Проанализировать сущность понятия «эмоциональный интеллект». 

2. Рассмотреть особенности развития эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте. 

3. На основе теоретического анализа определить формы, методы, 

способы развития у дошкольников эмоционального интеллекта.  

4. Разработать и апробировать программу развития эмоционального 

интеллекта в дошкольном возрасте. 

5. Проанализировать результаты исследования. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

- положения о развитии психики ребенка в деятельности и роли 

субъективного фактора в этом процессе (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн, Д. Б.  Эльконин и др.);  
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- положение о становлении соподчинения мотивов в деятельности 

дошкольника (А.Н. Леонтьев); 

- положенияния о месте эмоции в деятельности (В. Вилюнас, К. Изард); 

- современные теоретические и эмпирические концепции 

эмоционального интеллекта (И. Н. Андреева, Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков, 

J. D. Mayer, D. Caruso, P. Salovey, G. Matthews, R. Roberts, M. Zeidner и др.).  

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: обзорно-аналитический и теоретический анализ 

проблемы исследования; математическая и статистическая обработка 

результатов исследования; методики «Эмоциональная идентификация» 

(Е. И. Изотова), «Изучение эмоционально-волевой саморегуляции у детей 5-7 

лет»  (Ю. А. Афонькина), «Что-почему-как»  (М. А. Нгуен).  

Новизна исследования: заключается в том, что на основе системно-

деятельностного подхода и анализа практики современного дошкольного 

образования, с учетом требований нового ФГОС: включения родителей в 

субъекты образования, разработана в отличие от большинства 

существующих программ, развивающих отдельные компоненты 

эмоционального интеллекта, целостная структурированная программа 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников, предполагающая 

комплексное, целенаправленное развитие всех умений составляющих 

структуру эмоционального интеллекта, за счет систематического включения 

детей в различные ситуации совместной игровой деятельности с родителями.   

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что разработанная программа может быть использована с целью 

повышения качества дошкольного образования в образовательных 

учреждениях психологами для развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников в совместной игровой деятельности с родителями.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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1. Теоретические анализ проблемы развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников  

1.1. Проблема развития эмоционального интеллекта в зарубежной 

и отечественной психологии 

В современном мире для развития общества, его социальных 

отношений и жизненного устройства в целом особенное значение 

принадлежит психическому, нравственному, социальному благополучию 

человека. От степени ощущения благополучия и развития личности зависит 

успешность взаимодействия с окружающими, которое дает возможность 

решать поставленные задачи, выстраивать позитивные взаимоотношения и 

принимать взвешенные и осознанные решения для достижения результата в 

какой-либо деятельности [31]. Становление личности является сложным 

процессом взаимодействия интеллектуального и эмоционального развития. 

Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно 

оценивать реакции окружающих, а также неумение регулировать 

собственные эмоции при принятии решений приводят ко многим жизненным 

неудачам. Психологи исследователи под совокупностью данных умений 

понимают «эмоциональный интеллект».  

Эмоциональный интеллект является одним из определяющих 

внутренним фактором, которое обуславливает психическое здоровье 

личности и благополучное формирование ее психики [3]. Именно в процессе 

развития эмоционального интеллекта меняются взгляды ребенка на мир в 

целом, отношения его с окружающими, возрастает способность детей 

осознавать и выражать свои эмоции, а также понимать эмоции и чувства 

других и использовать полученную информацию в своей деятельности. 

Значение развития эмоционального интеллекта учитывает и действующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт [68]. Согласно 

целевым ориентирам, отраженным во ФГОС ДО, уже к завершению 

дошкольного образования ребенок должен уметь: адекватно проявляет свои 

эмоции и чувства, использую речь для их выражения, и учитывать интересы 
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и чувства других [69]. Так массовая практика и передовой опыт показывают, 

что достижение высоких результатов деятельности в настоящее время 

сопряжено с развитием эмоционального интеллекта.  

Проблема развития эмоционального интеллекта исследуется и 

зарубежными (X. Вейсингер, Д. Гоулман, Дж. Мейер, Г. Орме, Д. Слайтер, 

Р. Стернберг, П. Сэловей, и др.) и отечественными (И. Н. Андреева, 

Л. С. Выготский, Г. Г. Горскова, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

О.В. Хухлаева и др.) учѐными. Сам же термин «эмоциональный интеллект» 

является относительно новым, интенсивное внимание к проблеме 

эмоционального интеллекта проявилось только к концу XX века и впервые 

выделено как отдельный феномен в 1990 году Дж. Мейером и П. Саловей. 

Эмоциональный интеллект они определили как группу ментальных 

способностей, способствующих осознанию и пониманию собственных 

эмоций и эмоций окружающих [19]. 

В настоящее время понятие эмоционального интеллекта является 

вытекающим из понятия социального интеллекта, которое исследовалось 

такими авторами, как Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, Э.Торндайк и др. [25]. Однако 

существуют и другие подходы, многие из которых также определяют 

эмоциональный интеллект как совокупность различных  способностей. 

Поэтому вначале определим, в каком значении «эмоциональный интеллект» 

будет использоваться в нашем исследовании. 

Предпосылки изучения и выделения эмоционального интеллекта 

прослеживаются намного раньше 90-х годов, как отмечалось выше. Первой 

научной работой в зарубежной литературе, посвященной эмоциям людей и 

их роли для адаптации и выживания, является книга «Выражение эмоций у 

людей и животных» Ч. Дарвина в 1872 году, в которой отражались первые 

мысли о влиянии эмоций на жизнедеятельность человека. Последующим 

условием становления эмоционального интеллекта отдельной областью 

изучения относят введение и изучение понятие социального интеллекта в 

1920 году Э. Торндайком, который описывал данный термин как 



10 

 

«способность понимать людей, женщин и мужчин, умение обращаться 

разумно с людьми». Многие исследователи отмечают, что эмоциональный 

интеллект является подструктурой именно социального интеллекта.  Одной 

из основной и более главной причиной внимания к эмоциональному 

интеллекту можно считать развитие гуманистической психологии. Так, после 

введения А. Маслоу в 50-х годах термина самоактуализация, в психологии 

начались исследования личности, которые объединяли в себе взаимосвязь 

когнитивных и аффективных сторон человеческой природы [4]. 

Одним из зарубежных исследователей, теория которого наиболее 

близко отражала идеи эмоционального интеллекта, является Х. Гарднер. 

Исследователь изучал идею множественного интеллекта, в его 

представлении изучаемое психическое явление включало широкий круг 

способностей. В модели Х. Гарднера существует семь основных подвидов 

интеллекта: вербальный, логико-математический, пространственный, 

музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный и 

внутриличностный. И именно сумма двух последних форм интеллекта: 

внутриличностного, который понимался автором как «доступ к собственной 

эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно 

различать чувства, называть их, переводить в символические коды и 

использовать в качестве средств для понимания и управления собственным 

поведением» и межличностного, который трактовался как «способность 

наблюдать чувства других и использовать эти знания для прогнозирования 

их поведения», определяют  эмоциональный интеллект, в том виде, в 

котором этот термин существовал после [55].  

Позже, в 1988 году, было введено понятие эмоционально-социальный 

интеллект, из которого в дальнейшем и выделилось понятие эмоционального 

интеллекта. Изучением введенного понятия занимался Рувен Бар-Он, 

который предполагал, что «эмоционально-социальный интеллект состоит из 

многих, как глубоко личных, так и межличностных способностей, навыков и 

умений, которые, объединяясь, определяют поведение человека». Автор 
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впервые ввел обозначение EQ - emotional quotinent, коэффициент 

эмоциональности, по аналогии с IQ - коэффициентом интеллекта [26]. 

Модель Ревена Бар-Она определяет понятие эмоциональный интеллект очень 

широко, так как включает все некогнитивные способности, знания и 

компетентность, которые позволяют человеку удачно справляться с разными 

жизненными ситуациями. Психолог выделил пять сфер компетентности, 

которые тождественны пяти компонентам эмоционального интеллекта, 

которые в свою очередь состоят из нескольких субкомпонентов: познание 

себя, навыки межличностного общения, способность к адаптации, 

управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение. На основе 

своей модели Бар-Он в дальнейшем, в 1996 году, разработал первый 

опросник для измерения эмоционального интеллекта - EQ-i (Emotional 

Quotient Inventory). Стоит отметить, что данный диагностический 

инструментарий прошел апробацию на русскоязычной выборке и в 

настоящий момент считается одним из наиболее надежных опросников, 

который позволяет измерить уровень эмоционального интеллекта [1]. 

Обобщая весь предыдущий опыт исследователей в 1990 году была 

опубликована первая, по признанию большинства в профессиональном 

сообществе, работа, впервые раскрывающая эмоциональный интеллект как 

отдельный феномен. В своей статье под названием «Эмоциональный 

интеллект» Дж. Майер и П. Салоуэй [55, 78] отмечали, что «последние 

несколько десятков лет изменили представления и об интеллекте, и об 

эмоциях коренным образом, разум перестал восприниматься как некая 

идеальная субстанция, эмоции как главный враг интеллекта, и оба явления 

приобрели реальное значение в повседневной человеческой жизни». Так в 

научный обиход был введен и определен новый термин «эмоциональный 

интеллект». Под данным феноменом авторы понимали «способность 

воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, 

управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов». Другими 

словами, психологи разработали первую и наиболее известную модель 
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эмоционального интеллекта, которая отражала сложный конструкт, 

состоящий из способностей трѐх типов: идентификация и выражение эмоций; 

регуляция эмоций; использование эмоциональной информации в мышлении 

и деятельности. 

После нескольких лет исследования данной проблематики авторы 

доработали и уточнили свою предложенную модель. Последующий вариант 

модели строился на основании того, что «эмоции содержат информацию о 

связях человека с другими людьми или предметами, при этом эмоции 

информируют человека о характере этих связей. Связи могут быть как 

актуальными, так и вспоминаемыми или воображаемыми. Изменение связей 

с другими людьми и предметами приводит к изменению переживаемых 

эмоций». В контексте такого понимания эмоциональный интеллект 

психологами рассматривался, как «способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их 

связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве 

основы для мышления и принятия решений» [51]. В итоге Дж. Мейером и 

П. Сэловей в 1997 году было выделено четыре компонента, 

выстраивающихся в иерархию, уровни которой, по предположению авторов, 

осваиваются в онтогенезе последовательно. Каждый выделенный компонент 

в свою очередь описывает «четыре области способностей или навыков», а все 

вместе - «многие области эмоционального интеллекта»: 

⁃ способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать 

эмоции; 

⁃ способность иметь доступ и вызывать чувства, чтобы повысить 

эффективность мышления; 

⁃ способность к пониманию эмоций, эмоциональному познанию; 

⁃ способность к осознанной регуляции эмоций, управлению 

эмоциями, повышению уровня эмоционального и интеллектуального 

развития [55]. 
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Исследуя первую модель эмоционального интеллекта Дж. Мейера и 

П. Сэловея, Д. Гоулман изменил и популяризировал ее. К выделенным 

компонентам оригинальной концепции эмоционального интеллекта 

(идентификация и выражение эмоций, регуляция эмоций, использование 

эмоциональной информации в мышлении и деятельности) Д. Гоулман [25] 

считал  необходимым добавить еще некоторые компоненты, в частности - 

энтузиазм, настойчивость и социальные навыки, что позволило автору 

соединить когнитивные способности с личностными характеристиками. В 

настоящее время, с точки зрения психолога, структура эмоционального 

интеллекта содержит четыре составляющих: самосознание, самоконтроль, 

социальная чуткость и управление взаимоотношениями. 

Таким образом, в соответствии с описанными выше подходами 

эмоциональный интеллект в зарубежной литературе понимается как: 

⁃ способность действовать с внутренней средой своих чувств и 

желаний; 

⁃ способность понимать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального 

анализа и синтеза; 

⁃ способность эффективно контролировать эмоции и использовать 

их для улучшения мышления; 

⁃ совокупность эмоциональных, личных и социальных 

способностей, которые оказывают влияние на общую способность 

эффективно справляться с требованиями и давлением окружающей среды; 

⁃ эмоционально-интеллектуальная деятельность. 

Эмоциональный интеллект фокусирует внимание на познании и 

использовании собственных эмоциональных состояний и эмоций 

окружающих для решения проблем и регуляции поведения. 

Рассматривая исследования эмоционального интеллекта в отечественной 

психологической науке, стоит отметить, что изучением этого явления или его 

компонентов занимались многие отечественные учѐные, но в зависимости  от 
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особенностей его выражения применяли другие термины, например, 

Л.С. Выготский – «обобщение переживаний», А.В. Запорожец – 

«эмоциональное воображение», В.С. Мухина – «разумность чувств», и 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова - компоненты эмоционального 

интеллекта, в том числе эмпатия, первоначально означающая процесс 

вчувствования, то есть эмоционального проникновения в состояние другого. 

Отечественная психология с самых истоков своего существования 

рассматривала идею единства аффекта и интеллекта, аффективных и 

когнитивных процессов человеческой психики, разработав тем самым теорию 

взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов [51].  

К первым, обратившим на это внимание, можно отнести 

Л. С. Выготского [18]. Ученым уже в начале 1930-х годов была отмечена 

проблема, посвященная изучению порядка и связей аффектов и связей, 

которые объединяют эмоции с более сложными психологическими 

системами. Данную проблему автор определял главной задачей научной 

психологии. Смысл выделенной задачи определялся необходимостью 

построения нового учения о психике человека как целостного и 

развивающегося существа во всей полноте его жизни. С этого момента 

Л.С. Выготский начинает придавать решающее значение отношению между 

интеллектом и аффектом. Психолог отмечал, что «во всякой идее содержится 

в переработанном виде аффективное отношение человека к 

действительности, представленной в этой идее» и приходил к заключению, 

что единство аффекта и интеллекта обнаруживается во взаимосвязи и 

взаимовлиянии этих сторон психики друг на друга на всех ступенях развития 

личности [32]. Таким образом, можно сделать вывод, что одним из первых в 

отечественной психологической литературе Л. С. Выготский установил 

близкую взаимосвязь интеллектуальных и эмоционально-волевых сторон 

личности, отметив, что именно их совместная работа лежит в основе 

успешной жизнедеятельности.  
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Дальнейшее изучение взаимовлияния эмоциональных и когнитивных 

процессов в структуре человеческой психики было продолжено 

С. Л. Рубинштейном. Психолог, размышляя о соотношении мышления и 

эмоций, писал, что «…мышление как реальный психический процесс уже 

само является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция -

единство эмоционального и интеллектуального…» [43]. Интересно отметить 

тот факт, что уже в 1960 году в своей статье «Проблема способностей» в 

журнале «Вопросы психологии» С. Л. Рубинштейн обратил внимание на то, 

что «продуктивность и результативность различных видов деятельности 

индивида зависит от уровня развития способностей эмоционального плана 

последнего, связанных с правильной интерпретацией как его собственного 

внутреннего состояния или внешней деятельности, так и с подобными 

процессами, протекающими в окружающих его людях» [32]. То есть ученый 

в свое время рассуждая предвосхищал понятие эмоционального интеллекта 

еще до появления этого термина в зарубежной психологии.  

В трудах А. Н. Леонтьева также отмечаются идеи, раскрывающие 

единство и взаимосвязь эмоциональных состояний и интеллекта. Ученый 

утверждал, что рассмотрение мышления отдельно от чувственной 

деятельности ошибочно и невозможно. Он считал, что важнейшая 

особенность эмоций заключается «в их способности к обобщению и 

коммуникации», тем самым обращая внимание исследователей к 

комплексному изучению человека [47].  

Таким образом, методологические основы отечественной психологии о 

единстве познавательных и эмоциональных процессах, заложенные в трудах 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева в 30х-60х годах ХХ 

века, позволили российским психологам в 1970-х годах заняться их 

практическим подтверждением путем экспериментально-психологических 

исследований эмоциональной регуляции мыслительной деятельности. 

Одним из результатов отражения этих практических работ явился труд 

О. К. Тихомирова «Психология мышления» [16]. Автором делаются выводы, 
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что «внутренние условия» мышления включают в себя возникновение и 

сложную динамику эмоциональных оценок, а «эмоциональные состояния 

выполняют в мышлении различного рода регулирующие, эвристические 

функции». Рассуждая о месте эмоций в структуре мыслительной 

деятельности, им также отмечается, что понятие «эмоциональное мышление» 

Майера очень близко понятию «практическое мышление», принятое в 

отечественной психологической литературе. 

 Также в контексте данной проблематики стоит отметить исследования 

В. Д. Шадрикова, в которых автор большое внимание уделял вопросу 

соотношения способностей и эмоций человека. Анализируя проблему 

взаимосвязи эмоций и интеллекта в работе  «Ментальное развитие человека» 

ученый выделяет понятие духовных способностей как способностей 

направленных на познание других людей [56, с.79], которые определяют 

успешность поведения, и отмечает, что «…важнейшим личностным 

качеством, позволяющим проникнуть в духовный мир другого человека, 

является эмпатия» [56, с.67]. Так, термин «духовные способности», 

аналогичен понятию «эмоциональный интеллект». Интерпретируя 

смысловую характеристику понятия «эмоциональный интеллект», 

В. Д. Шадриков понимает данный термин «…как системное проявление 

познавательных и эмоциональных способностей в целях обработки разных 

видов информации различными способами в различных формах поведения и 

деятельности» и отводит ему большую роль в овладении человеком мира. 

 Такой же точки зрения в определении эмоционального интеллекта 

придерживается психолог И. Н. Андреева [2]. По ее мнению, эмоциональный 

интеллект это системное проявление интеллектуальных способностей к 

анализу, обработке и использованию эмоциональной информации. Трактуя 

эмоциональный интеллект с позиции информационного подхода по 

обнаружению и переработке информации, где последней для эмоционального 

интеллекта выступают эмоции. В структуре эмоционального интеллекта она 

выделяет внутриличностный и межличностный компоненты: 
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внутриличностный направлен на собственные эмоции, в то время как 

межличностный - на эмоции других людей. Таким образом, И. Н. Андреева 

делает вывод, что интегральный эмоциональный интеллект может 

рассматриваться как совокупность умственных способностей к обработке 

эмоциональной информации, а также знаний и умений, связанных с 

эмоциональной сферой [4].  

Исследования Д. В. Люсина [51] по разработке собственной модели 

эмоционального интеллекта являются одними из последних, а также 

созданию методики по измерению указанной способности. Эмоциональный 

интеллект автор определяет как способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. Под способностью к пониманию и управлению 

эмоциями Д. В. Люсин понимает следующее. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

⁃ может распознать эмоцию, то есть установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

⁃ может идентифицировать эмоцию, то есть установить, какую 

именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неѐ 

словесное выражение; 

⁃ понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведѐт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек 

⁃ может контролировать интенсивность эмоций; 

⁃ может контролировать внешнее выражение эмоций; 

⁃ может при необходимости произвольно вызвать эмоции. 

По мнению автора, эмоциональный интеллект это такое 

психологическое образование, которое формируется в ходе жизни человека 

под влиянием ряда факторов, которые обуславливают его уровень и 

специфические индивидуальные особенности [52]. 

Таким образом, в соответствии с описанными выше подходами 

эмоциональный интеллект в отечественной литературе понимается как 
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конструкт, имеющий двойственную природу и связанный, с одной стороны, с 

когнитивными способностями, а с другой стороны - с личностными 

характеристиками. И, несмотря на различные формулировки понятия 

эмоциональный интеллект, под данным феноменом, как и в зарубежной 

литературе, понимается совокупность способностей, позволяющих 

анализировать, различать собственные эмоции и эмоции других людей, в 

адекватно приемлемой форме выражать их и управлять эмоциями, а также 

использовать знания о них в своей деятельности для построения 

эффективного коммуникативного процесса. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что индивиды с высоким 

уровнем развития эмоционального интеллекта обладают выраженными 

способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к 

управлению эмоциональной сферой, что обусловливает более высокую 

адаптивность и эффективность в общении. В отличие от абстрактного и 

конкретного интеллекта, которые отражают закономерности внешнего мира, 

эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его связи с 

поведением личности и взаимодействием с реальностью [1].  

Как отмечалось ранее, эмоциональный интеллект является 

психологическим образованием, которое формируется и развивается в ходе 

жизни человека. Совокупность способностей, которые составляют 

эмоциональный интеллект: распознавание, передача эмоций и управление 

ими является достаточно сложными процессами, которые предполагает 

наличие  определенных знаний и умений, а также условий для их развития. 

Согласно исследованиям И. Н. Андреевой, М. И. Грязновой, 

М. А. Нгуена, Л. М. Новиковой для формирования эмоционального 

интеллекта сензитивным периодом является дошкольный возраст, так как на 

данном возрастном этапе человек наиболее  интенсивно растет и развивается. 

В психическом развитии дошкольников особое значение имеет развитие 

эмоциональной сферы, в дошкольном возрасте происходят основные 

эмоциональные новообразования, иными словами формируется большинство 
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эмоций, которые выступают регулятором множества важных жизненных 

функций. То есть, насколько будет развит у ребенка эмоциональный 

интеллект, настолько  будет успешна его социализация в  окружающем мире. 

Также, по мнению исследователей, этот возраст является наиболее 

важным периодом, когда закладывается основа личности ребенка, и поэтому 

развитие эмоционального интеллекта именно в дошкольном возрасте является 

важным моментом в становлении личности растущего человека [34] и 

определяющим его развитие в дальнейшем, на следующих возрастных этапах.  

Однако в настоящее время кардинальные экономические, 

политические, социальные преобразования и процесс глобализации 

оказывают на современного дошкольника большое влияние и подвергают 

таким эмоциональным испытаниям, к которым не может естественным 

образом адаптироваться человеческая природа, окружающая 

действительность в какой-то мере либо тормозит эмоциональный мир 

ребѐнка, либо искажает процесс его развития. 

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта возможно на 

протяжении всей жизни человека и является важным для построения 

эффективного коммуникативного процесса и достижения результата в 

деятельности в любом возрасте. Но наиболее значимым для развития 

является дошкольный возраст, так как именно на данном возрастном этапе 

происходят основные эмоциональные новообразования, позволяющее 

наиболее интенсивно развить совокупность умений определяющих 

эмоциональный интеллект и от того, как сформируются и разовьются данные 

умения дошкольника, будет зависеть в дальнейшем во многом благополучие 

личностного развития человека, его психического здоровье и формирование 

психики [8]. Рассмотрим особенности развития  эмоционального интеллекта 

на этом возрастном этапе подробнее. 
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1.2. Особенности развития  эмоционального интеллекта у 

дошкольников 

Проблема эмоционального развития детей на этапе дошкольного 

детства является актуальной на данный момент времени и привлекает 

внимание многих педагогов и психологов, так как дети дошкольного 

возраста, при непосредственным и опосредованным влиянии негативных 

явлений современной жизни, не всегда умеют в приемлемой форме выражать 

свои чувства, эмоциональные переживания, а также понимать других, без 

специального организованного обучения и воспитания, что приводит ко 

многим поведенческим проблемам при взаимодействии детей. Так, согласно 

целевым ориентирам, отраженным в действующем Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО), к завершению дошкольного образования ребенок должен уметь: 

адекватно проявляет свои эмоции и чувства, используя речь для их 

выражения, и учитывать интересы и чувства других [68], что еще раз 

подчеркивает необходимость эмоционального развития дошкольников.  

Дошкольный возраст, по мнению многих исследователей 

(А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, И. Н. Андреевой и др.), период, в 

котором человек наиболее  интенсивно растет и развивается, формируется 

основа личности ребенка, другими словами является стадией 

«первоначального, фактического склада личности» [47]. В психолого-

педагогической литературе отмечается, что сензитивные периоды появления 

эмоциональных новообразований в основном относятся к дошкольному 

возрасту, а главные изменения на данном этапе в эмоциональной сфере 

определяются установлением иерархии мотивов, приобретением новых 

интересов и потребностей.  

Именно поэтому особую важность и актуальность развитие 

эмоционального интеллекта приобретает в дошкольном возрасте, поскольку 

именно в эти периоды идет активное эмоциональное становление детей, 

совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и децентрации. 
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Эмоции и чувства детей дошкольников постепенно теряют 

импульсивность, становятся более глубокими по смысловому содержанию, при 

этом осваиваются экспрессивные формы выражения, такие как интонация, 

мимика, пантомимика, владение которыми помогает ребенку глубже осознать 

переживания другого [36]. Эмоциональное развитие оказывает влияние и 

развивающаяся познавательная сфера личности дошкольника, так, например, 

использование речи в эмоциональных процессах, способствует их 

интеллектуализации, то есть пониманию своих эмоциональных переживаний. 

Эмоциональный интеллект повышается по мере приобретения жизненного 

опыта, возрастая в период юности и зрелости. Это значит, что у ребенка уровень 

эмоционального интеллекта заведомо ниже, чем у взрослого, и не может быть 

ему равен. Однако в зависимости от того в какой степени произойдет 

формирование и развитие эмоционального интеллекта в дошкольный период, в 

существенной степени будет зависеть успешность личностного развития, 

обучения и становление различных видов детской деятельности [42]. 

Проблема формирования эмоциональной сферы человека в целом, и 

эмоционального интеллекта в частности, во многом является дискуссионной. 

В психолого-педагогической литературе некоторыми  авторами 

предпосылками становления эмоционального интеллекта рассматриваются 

унаследованные от родителей свойства нервной системы и общий характер 

эмоциональных способностей. В контексте биологических предпосылок 

формирования эмоционального интеллекта И. Н. Андреева [2] выделяет 

следующие предпосылки развития эмоционального интеллекта: 

⁃ наследственные задатки эмоциональной способности 

⁃ правополушарный тип мышления 

⁃ экстраверсия 

Психолог  в первую очередь к наследственным предпосылкам 

эмоционального интеллекта относит ту закономерность, что каким уровнем 

эмоциональности обладают родители, таким подобным уровнем и будут 

обладать их дети. Также она отмечает, что данная особенность связана и с 
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тем, что ребенок проводит в основном большую часть своего времени все же 

в семье, в среде родителей, и именно там он черпает определѐнные знания, 

которые помогают ему усваивать приемы, способствующие овладеть 

собственными эмоциями. Также автор подчеркивает, что «наиболее 

значимым фактором этой среды является мать, которая, как правило, 

проводит с ребенком больше времени, чем отец». [2, с. 59] 

Другой, типичной биологической предпосылкой И. Н. Андреева 

считает доминирование правого полушария головного мозга. Автор видит 

четкую взаимосвязь между доминированием правого полушария и 

способностью к правильному определению типа эмоционального контекста 

звучащей речи [2]. Так как считается, что правополушарный тип мышления 

связан с невербальным интеллектом, который способствует точному 

распознанию эмоциональной окраски речи.  

Так же в ее работе отмечается тот факт, что на уровень эмоционального 

интеллекта могут влиять и свойства темперамента. Она размышляет о том 

положении, что «экстраверты в целом мыслят более глубоко, чем 

интроверты». И считает, что есть основания предполагать, что это относится 

и к анализу эмоциональной информации. Так ей делается вывод, что со 

свойствами нейротизма и экстраверсии связаны особенности переработки 

информации. При этом экстраверсия способствует переработке 

положительных, а нейротизм - отрицательных стимулов.[2, с. 19] 

Развитие эмоционального интеллекта ребѐнка связано с глубокими 

изменениями их физиологических основ. Данный факт отмечают многие 

исследователями, в том числе и А. В. Запорожец [31]. Он связывает изменения в 

эмоциональной сфере с переходом доминирующих центров из подкорковых 

структур в кору, что способствует эмоциям становиться более осознанными. 

По мнению А. Р. Лурии, «локализация (мозговая организация) 

психических явлений имеет динамический характер, то есть изменяется в 

процессе онтогенеза под влиянием социального опыта. Данное положение 
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полностью применимо и к изменению мозговой организации эмоций, 

эмоциональные явления также претерпевают явные изменения» [16, с. 36]. 

Ряд исследователей, Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, А. В. Запорожец, 

Я. З. Неверович в своих работах указывают на эмоциональные 

новообразования, последовательно формирующиеся на разных этапах 

онтогенеза и определяющие содержание эмоционального развития, а также 

его возрастную динамику. Такими новообразованиями являются «комплекс 

оживления», трансформация содержания эмоциональных переживаний, 

социализация эмоций, совершенствование механизмов эмоциональной 

регуляции, становление произвольности эмоциональных процессов и 

вербальное обозначение эмоций [37, с. 135].  

Таким образом, формирование и развитие эмоционального интеллекта 

на протяжении всего дошкольного детства с учетом всех биологических 

предпосылок и физиологических основ имеет свои закономерности и 

особенности, поэтому при развитии эмоционального интеллекта у детей 

необходимо учитывать логику их возрастных изменений. 

С точки зрения Н. А. Гром [27], центральными элементами 

эмоционального развития дошкольников являются:  

⁃ освоение социальных форм выражения эмоций; 

⁃ формирование чувства долга, дальнейшее развитие эстетических, 

интеллектуальных, моральных чувств; 

⁃ становление эмоций осознанными благодаря речевому развитию. 

В связи, с чем автор делает вывод, что на этапе дошкольного детства 

тенденция к развитию эмоциональной регуляции, формирование адекватной 

и дифференцированной эмоциональной экспрессии, развитие способности 

использовать ее в качестве средства общения становятся непосредственно 

взаимосвязанными, а сам период дошкольного возраста является временем 

интенсивного эмоционального развития, на протяжении которого 

усложняются знания об эмоциях, развивается эмоциональная саморегуляция, 

дети начинают лучше понимать окружающих и к старшему дошкольному 
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возрасту в связи с готовностью физиологических основ можно говорить об 

эмоциональном интеллекте дошкольника.  

Эмоциональное развитие происходит с самого рождения ребенка, а 

некоторыми признается и учитывается факт внутриутробного развития.   

Отдельные исследования показывают, что почти сразу после рождения 

младенец способен распознавать объекты, которые напоминают лицо, 

определять и подражать внешним проявлениям эмоциональных состояний, 

что представляет собой основу феномена эмоциональный интеллект [13]. 

Способности ребенка к адекватному пониманию эмоций, передаче и 

управлению ими развиваются в соответствии с логикой усложнения в 

дошкольном возрасте.  

К началу дошкольного возраста ребѐнок приходит уже с относительно 

богатым эмоциональным опытом. Он обычно довольно быстро реагирует на 

радостные и печальные события, легко проникается настроением 

окружающих его людей. Выражение эмоций носит у него очень 

непосредственный характер, они бурно проявляются в его мимике, словах, 

движениях. При благоприятных условиях у ребѐнка-дошкольника 

постепенно интенсивно развиваются практические навыки, умственные и 

художественные способности, чувства и эмоции, формируются нравственные 

качества личности, складываются черты характера. Познание детьми самих 

себя, понимание эмоционального состояния и поступков других людей 

начиная развиваться совершенствуется в процессе взросления ребенка [28]. 

В младшем дошкольном возрасте эмоции для детей являются мотивами 

поведения, что может объяснять их импульсивность и неустойчивость. При 

взрослении у ребенка происходит  «социализация эмоций». Дети в три-

четыре года, как подчеркивает П. М. Якобсон, успешно понимают эмоции 

ситуативно. Примерно в это же время появляются первые попытки 

сдерживания, а то есть управления, своими чувствами и эмоциями, например, 

ребенок уже может пытаться контролировать внешние проявления своего 

эмоционального состояния, но в большинстве своем это еще плохо удается.  
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Так как изменения в эмоциональной сфере, и в частности эмоционального 

интеллекта, связаны с развитием мотивационной, познавательной сферы 

личности, и основного новообразования - началом развития самосознания. 

Становясь старше, дошкольник уже начинает управлять выражением эмоций, 

осуществляя контроль над собой с помощью слов, так как подключение речи в 

эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, так они 

становятся более осознанными, обобщенными.  

В старшем дошкольном возрасте основные эмоции распознаются вне 

какой-либо связи с ситуацией. В процессе потери ситуативности эмоций, они 

становятся более глубокими по смысловому содержанию, возникают в ответ на 

предполагаемые мысленные обстоятельств [56]. Основой для понимания 

эмоций являются сформированные представления о них. Но целостное 

понимание ребенком эмоций возможно только к возрасту пяти лет. До этого 

момента четкого различия реальных и видимых эмоций нет, имеются 

затруднения в том, чтобы приписывать субъекту взаимодействия независимые 

эмоциональные состояния. Дети же старшего дошкольного возраста в целом 

способны правильно воспринимать эмоциональное состояние человека, при 

этом дети достаточно легко отличают радость, восхищение, веселье и 

затрудняются в распознавании грусти, испуга, удивления. Стоит отметить, что 

дети обращают внимание основное на выражение лица, и не придают, как 

правило, особого значения пантомимике: позе и жестам. 

Внутренняя ориентировочно-исследовательская деятельность ребенка, 

которая формируется на основе взаимодействий с окружающими, 

способствуют возникновению эмоционального осознания и предвосхищению. 

По мнению, А. В. Запорожца [31], дошкольник вследствие интеллектуализации 

эмоций способен представить, а также понять сущность ситуации, 

осуществляемой деятельности и вероятные ее последствия, данное явление он 

называл «эмоциональное воображение». Так, используя эмоциональное 

воображение, дети в дошкольном детстве, стараются совершить что-либо 

полезное и не только для себя, но и для других. Так как вследствие 
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формирования эмоционального предвосхищения у ребенка появляется 

способность переживать по поводу возможных результатов деятельности, 

предвидеть реакцию других людей на его поступки. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано так же с появлением у 

него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в 

мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже 

не обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. Поэтому 

интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные 

чувства, в преддошкольном возрасте отсутствовавшие или наблюдавшиеся в 

зачаточном состоянии [37]. К изменениям в эмоциональной сфере приводит 

установление иерархии мотивов. Выделение основного мотива, которому 

подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и глубокие 

переживания. Причем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а 

достаточно отдаленным результатам деятельности [57]. То есть 

эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который 

непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который 

этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка.  

Процесс интеллектуализации эмоций, возникновение эмпатии, 

сочувствия и содействия дошкольников взаимосвязано с простейшими 

просоциальными мотивами. В этом контексте, окружающие его люди, в том 

числе родители, педагоги, воспитатели, сверстники являются людьми, 

содействующими для дошкольника. Как отмечал Л.С. Выготский, именно 

соучастие окружающих необходимо для деятельности ребенка, дошкольник 

может сначала понять других, и только потом понять себя [18]. 

Исследователями, в частности А. Н. Поддьяковым, отмечается, что 

овладение умением понять и учитывать иные точки зрения для ребенка 

связано с преодолением существенных затруднений, поэтому необходимо  

осуществлять целенаправленное обучение для развития понимания, 

осознания того, что чувствует субъект взаимодействия [63]. 
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Изучая особенности формирования и развития эмоционального 

интеллекта, исследователи данного феномена, в частности М. А. Нгуен [56], 

подводит к выводу, что формирование эмоционального интеллекта 

происходит на всем этапе дошкольного детства, однако  о развитии 

эмоционального интеллекта можно говорить относительно старшему 

дошкольному возрасту, так как физиологическое созревание основ (более 

развитое самосознание, способность к рефлексии и децентрации) 

эмоционального интеллекта выпадает на старший дошкольный возраст. 

Под  эмоциональным интеллектом дошкольника М. А. Нгуен понимает  

интегральное понятие, имеющее ряд компонентов, то есть структуру. 

Компоненты эмоционального интеллекта старших дошкольников предполагают:  

⁃ способность к пониманию (осмыслению) эмоций;  

⁃ способности к различению и выражению эмоций;  

⁃ способность сочувствовать, сопереживать и оказывать содействие; 

⁃ способность осуществлять первичный эмоциональный 

самоконтроль [57]. 

Анализируя представленный опыт изучения эмоционального 

интеллекта и обобщая его с планируемыми результатами, выдвигаемыми 

ФГОС [68] дошкольного образования, можно выделить основные 

компоненты эмоционального интеллекта, которые должны быть развиты у 

дошкольников: 

⁃ Умение идентифицировать, понимать свои эмоции и эмоции 

другого. 

⁃ Умение адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, используя речь для их выражения. 

⁃ Умение учитывать интересы и чувства других в своей 

деятельности. 

То есть в контексте нашего исследования эмоциональный интеллект 

для дошкольного возраста будет пониматься как психологическое 

образование, которое формируется и развивается в ходе жизни человека, 
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состоящее из совокупности способностей: умения идентифицировать, 

понимать свои эмоции и эмоции другого, умения адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, используя речь для их выражения и 

умения учитывать интересы и чувства других в своей деятельности.  

Таким образом, можем подвести следующий итог: в психическом 

развитии дошкольников особое значение имеет развитие эмоциональной 

сферы, так  как в дошкольном возрасте происходят основные изменения в 

эмоциональной сфере и формируется большинство эмоций, которые 

выступают регулятором множества важных жизненных функций. Насколько 

будет развит у ребенка в дошкольном детстве эмоциональный интеллект - 

способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, 

различать, в адекватно приемлемой форме выражать их и использовать 

знания о них для построения эффективного коммуникативного процесса [43], 

настолько  будет успешна его социализация в  окружающем мире.  

На развитие эмоциональной сферы ребѐнка влияние оказывают 

биологические факторы, и во многом эмоциональный интеллект определяется 

развитием их центральной нервной системы, а конкретно изменением значения 

второй сигнальной системы. Однако большое значение имеет социальный опыт 

получаемый ребѐнком в процессе своего развития. Именно опыт обогащает 

ребѐнка, делая его эмоции более осознанными и содержательными.  

Основными особенности эмоционального развития в дошкольном 

возрасте являются: 

- осваиваются социальные формы выражения чувств; 

- изменяется роль эмоций в деятельности ребѐнка, формируется 

эмоциональное предвосхищение; 

- чувства становятся более осознанными, обобщѐнными, разумными, 

произвольными, внеситуативными; 

- совершенствуется самосознание, формируется способность к 

рефлексии и децентрации; 
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- формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. 

Поэтому в контексте дошкольного возраста с учетом формирования 

всех физиологических основ о необходимости и возможности развития стоит 

говорить применительно к старшему дошкольному возрасту. Так, 

дошкольный возраст, а именно старший дошкольный возраст, является 

особенно значимым для формирования и развития эмоционального 

интеллекта, так как в данном возрасте возникают физиологические и 

психологические предпосылки для его становления и функционирования. 

Однако развитие умений, составляющих эмоциональный интеллект у 

дошкольников, распознавание, понимание, контроль и передача эмоций - 

достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний и 

определенного уровня развития, то есть в контексте дошкольных 

образовательных учреждений необходимо выстраивать деятельность детей и их 

образовательный процесс, с учетом возрастных особенностей формирования 

эмоционального интеллекта, и направлять развитие способностей ребенка 

ориентироваться на понимание значения окружающей людей в его 

деятельности, при этом формируя интерес дошкольников к эмоциональным 

состояниям, представлениям об основных эмоциях и чувствах. 

При эффективном воздействии на развития эмоционального интеллекта 

дети будут демонстрировать хорошую осведомленность в многообразии и 

значении эмоций в жизни человека, умение воспринимать, 

дифференцировать и адекватно интерпретировать эмоциональные состояния 

окружающих людей, проявляя сочувствие и сопереживание. За счет чего 

такие дети становятся способны самостоятельно регулировать свои 

эмоциональные состояния социально-приемлемыми способами, используя 

разнообразные средства экспрессии. Но для эффективного воздействия на 

развития эмоционального интеллекта требуется определѐнные средства 

развития, которые будут способствовать результативному развитию 

эмоционального интеллекта у дошкольников.  
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1.3. Совместная игровая деятельность с родителями как средство 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников 

В концепции государственных образовательных стандартов [68] 

требуется внедрение в практику работы дошкольных и общеобразовательных 

учреждений комплексных мер, ориентированных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, 

получения полноценного образования. Одна из главных задач, которая 

должна быть решена в дошкольном детстве, способствующая обеспечению 

гармоничного целостного развития ребенка, и которая также отражена в 

целевых ориентирах ФГОС ДО, развитие эмоционального интеллекта 

ребенка, то есть умения анализировать и выражать собственные 

эмоциональные переживания, а также воспринимать, дифференцировать и 

интерпретировать эмоциональные состояния другого и использовать 

полученную информацию в деятельности. В настоящее время представлен 

достаточно широкий круг исследований, посвященных проблеме развития 

эмоционального интеллекта и различных его аспектов (X. Вейсингер, 

Л. С. Выготский, Г. Г. Горскова, Д. Гоулман, А. Н. Леонтьев, Дж. Мейер, 

Г. Орме, С. Л. Рубинштейн, Д. Слайтер, Р. Стернберг, П. Сэловей, и др.). 

Рассмотрим основные способы и средства, а также имеющийся опыт в целом, 

развития у дошкольников эмоционального интеллекта. 

Проблема возможности развития эмоционального интеллекта является 

одной из находящихся в центре научных дискуссий. Как отмечалось ранее в 

основе формирования и развития эмоционального интеллекта лежат 

биологические предпосылки, включающие врожденные различия людей, 

касающиеся, например, функциональной асимметрии мозга и свойств 

темперамента, но также и социальные предпосылки определяют во многом 

значение. Последние, как обозначается Е. И. Изотовой [35], складываются, 

прежде всего, в социальном окружении ребенка. Они определяются 

характером отношений между окружающими его людьми, их вниманием к 

внутренней жизни дошкольника и стратегиями воспитания, которые 
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предполагают формирование адекватной самооценки и позитивного образа Я 

ребенка, развитие самоконтроля и способности к взвешенному анализу 

эмоциональной информации. То есть для успешного развития 

эмоционального интеллекта дошкольников необходимы определенные 

условия как биологического, так и социального характера. 

Однако исследователи данной проблематики сходятся во мнении, что 

умения, отражающие эмоциональный интеллект, с разной степенью 

успешности, но могут приобретаться и развиваться в процессе специального 

обучения и развития. Поэтому психологи отмечают, что в настоящее время 

необходимо развивать научную основу для «эмоционального образования», 

которая должна базироваться на знании биологических и социальных 

предпосылок эмоционального интеллекта [4]. 

На данный момент времени, при накопленном теоретическим и 

эмпирическим опыте, существуют различные программы формирования и 

развития эмоционального интеллекта, в том числе детей старшего 

дошкольного возраста. В основе программ развития рассматриваемого 

феномена закладывается идея того, что эмоциональный интеллект 

проявляется, прежде всего, в общении, которое предполагает 

доброжелательность, способность вести себя тактично, адекватно оценивать 

ситуацию и необходимым образом отвечать на неѐ. И с учетом возрастных 

особенностей формирования эмоционального интеллекта, его развитие 

осуществляется в них через развитие способности ребенка ориентироваться 

на понимание значения окружающей людей в его деятельности, при этом 

формирую интерес дошкольников к эмоциональным состояниям, 

представлениям об основных эмоциях и чувствах, которые могут быть 

воспринимаемы ими в сотрудничестве. 

Каждый автор для развития эмоционального интеллекта использует 

различные способы и средства. Анализ программ развивающих 

эмоциональный интеллект у дошкольников показал, что для развития 

эмоционального интеллекта основными средствами выступают: 
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психогимнастика (Е. А.  Алябьева, К. Э.  Изард, Б. Д. Карвасарского, 

Н. Л. Кряжева), арт-терапия (С.  О. Ларионовой, Ю.  В. Саенко, 

С. Н. Сорокоумовой), в том числе музыкотерапия и сказкатерапия, и игра, 

игровые обучающие ситуации (Л. А. Венгер, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, 

К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин и др.). 

Психогимнастика, по мнению Б. Д. Карвасарского, выступает одним из 

невербальных средств, в процессе которого предполагается, что ребенок 

освоит приемлемые способы выражения эмоциональных состояний, 

разрешения эмоциогенных ситуаций с помощью движения, мимики, жестов. 

Как замечается  Н. Л. Кряжевой, основной целью психогимнастики, в 

том числе в развитии эмоционального интеллекта, это преодоление барьеров 

в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, тревожности создание возможностей для самовыражения [42]. 

При помощи психогимнастических упражнений ребенок научается 

справляться с возникающими жизненными трудностями. Дети учатся 

осознавать, что между мыслями, чувствами и поведением существует связь, и 

что эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и то, 

как ребенок сам воспринимает ситуацию. 

Для развития эмоционального интеллекта в контексте 

психогимнастики чаще всего используют экспрессивные этюды. Это вид 

психогимнастических упражнений, которые направленны на развитие 

экспрессивной грамотности ребенка, то есть умения понимать эмоции других 

людей по экспрессии и умения управлять собственными эмоциями, активно 

используя личные экспрессивные средства.  

С точки зрения К. Э. Изарда [32] именно «…психогимнастические 

упражнения помогают ребенку общаться ..., развивать свою мимику и 

учиться различать настроения окружающих по лицам, а также проявлять 

свои чувства и понимать чувства других. У него вырабатываются 

положительные черты характера, такие как уверенность, честность, смелость, 

доброта и т.д. Уходят невротические проявления. Также психогимнастика 
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помогает активизировать взаимодействие правого и левого полушарий мозга, 

что развивает межполушарные связи, что в свою очередь является 

биологическими предпосылками развития эмоционального интеллекта. Так 

психогимнастика помогает сохранить психическое здоровье ребенка и 

способствует развитию эмоционального интеллекта» [74].  

Психогимнастика, рассматривая в узком значении, понимается как 

игры, этюды [32], в основе которых лежит применение двигательной 

экспрессии, то есть психогимнастика не является как отдельный 

развивающий способ, в качестве главного, основополагающего 

развивающего средством в этом контексте будут выступать скорее игровые 

упражнения отражающие специфику психогимнастики.  

Другим средством развития эмоционального интеллекта, по мнению 

многих авторов, в том числе С. О. Ларионовой, Ю. В. Саенко, 

С. Н. Сорокоумовой, является арт-терапия, в процессе которой используются 

восприятие и создание художественных произведений. К арт-терапии 

относят музыкотерапию, библиотерапию, сказкотерапию, кинотерапию, 

танцевально-двигательную терапию, куклотерапию и т.д. Результативность 

данных методов достигается за счет идентификации субъекта с героями 

произведений или автором, их эмоциональными  переживаниями, что 

вызывает у детей сопереживание и последующее эмоциональное 

отреагирование. Такая проекция детей на себя образов позволяет осознать им 

свои эмоции и другого человека, а также понять их причины и найти 

конструктивные способы разрешения ситуации. Арт-терапия считается 

способом, который способствует выходу отрицательных эмоций, 

переработке подавленных переживаний, их выражению и объяснению [44]. 

Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, многие 

учѐные отмечают, что в дошкольном возрасте, когда детская психика очень 

гибка и пластична, наиболее эффективными методами арт-терапии являются  

музыкотерапия и сказкотерапия. 
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Музыкотерапия - это метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых 

расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях. 

Музыка способствует пробуждать положительные эмоции. Положительные 

чувства поощряют, пробуждают положительные мысли, а положительные 

мысли - положительные действия [58]. Но также как и в психогимнастике в 

отношении дошкольников стоит говорить об игровой форме организации 

данного средства как музыкальных упражнений, так как учитывая 

возрастные особенности дошкольного детства для удержания их внимания, 

особенно на уровне слухового восприятия, лучше использовать игровую 

форму деятельности. 

Сказкотерапия позволяет использовать потенциал сказок, 

открывающий воображение, позволяющий метафорически выражать те или 

иные жизненные ситуации. В процессе сказкотерапии, ребенок научается 

выделять основную мысль произведения, оценивать поступки и 

сопереживать главным героям, благодаря чему дети начинают замечать 

эмоциональные состояния близких и окружающих их людей. 

Когда же ребенок слушает какое-либо художественное произведение, то у 

него у самого есть вероятность возникновения различных эмоции, тем самым 

он учится и дифференцировать свое эмоциональное состояние [23]. Так, 

О. В. Хухлаева отмечает, что детям, сказочные образы и роли, особенно 

проигрываемые, дают возможность осознать собственные трудности, их 

причины и пути преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, 

проецируются ребенком на жизненные ситуации и дают ему возможность 

посмотреть на них со стороны, идентифицировать затруднения героя с 

собственными. Так дети постепенно привыкают анализировать свои эмоции 

и эмоции другого [72]. Как уже было подчеркнуто ранее наиболее 

эффективнее развитие будет в процессе проигрывания сказок, то есть 

использования игры и игровых ситуаций.  
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Игровая деятельность является наиболее эффективным средством 

развития эмоционального интеллекта, так как игра - это ведущий вид 

дошкольного детства, в ней формируются и моделируются отношения, 

происходит развитие общих и специфических способностей детей 

(Л. А. Венгер, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, К. Д. Ушинский, 

Д. Б. Эльконин, и др.). Именно в игровой деятельности ребенок овладевает 

первыми нормами и правилами деятельности и взаимодействия с другими. 

Поскольку игра является процессуальным, а не продуктивным видом 

деятельности, ребенок по-своему преобразует окружающую среду [67]. 

Преимущество состоит в том, что персонажами игр становятся сами дети. В 

ходе игры дети не только получают удовольствие от познания окружающего 

мира, но и при этом учатся управлять собой.  

В особых игровых условиях старшие дошкольники имеют возможность 

моделировать систему социальных отношений в наглядно-действенной 

форме. В игре происходит последовательное преодоление познавательного и 

личностного эгоцентризма, в связи, с чем развивается самосознание детей, 

приобретается опыт разрешения проблемных ситуаций. Создаваемые 

ребенком в игре образы воздействуют на него, вызывают яркую 

эмоциональную реакцию, повышают интерес к совместной деятельности и ее 

участникам.  На основе осознания и вербализации внутренних переживаний 

за счет проигрывания старшие дошкольники получают возможность для 

осознания смысла эмоционально значимых ситуаций и изменения отношений 

к ним. Сенсорные игры активизируют механизмы эмоционального отклика 

детей, и опосредованно приводят в действие эмоциональную сферу в целом. 

А реализация эмоционально-экспрессивных игр позволяет развитие 

мимической, пантомимической, речевой моторики, жестикуляционной 

выразительности - то есть «языка эмоций», а также создает благоприятный 

фон для развития эмоциональной чуткости [39].  

Таким образом, специально организованные игры, элементы игр, 

игровые ситуации и организованная игровая деятельность дошкольников в 
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целом выступают наиболее действенным средством развития 

эмоционального интеллекта, и позволяет целенаправленно развивать все 

компоненты эмоционального интеллекта: умение идентифицировать, 

понимать свои эмоции и эмоции другого, умение адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, используя речь для их выражения, 

умение учитывать интересы и чувства других в свой деятельности. 

Существующие на данный момент программы развития 

эмоционального интеллекта у дошкольников, учитывая специфику 

возрастного периода и возможностей развития, строятся на основе тех 

средств, которые мы рассмотрели и организуют это в основном через 

игровую деятельность. В большинстве случаев реализация программ 

осуществляется в группе сверстников, так как в ситуации развития 

эмоционального интеллекта в образовательных учреждениях это является 

самым доступной способом. Однако, как отмечалось в предыдущем 

параграфе, для дошкольников сверстники занимают менее важную позицию, 

для них взрослый является эталоном, образцом для подражания, у детей 

существует зависимость от взрослого, потребность в общении с ним [7], а к 

старшему дошкольному возрасту они начинают еще и подражать взрослым, 

что говорит о том, что ребенок хочет занять позицию взрослого, поэтому 

развитие дошкольников будет более продуктивно в совместной деятельности 

с взрослым, таким образом, одним из средств развития эмоционального 

интеллекта можно и необходимо использовать связь ребенка дошкольника и 

родителей [38].  

Данной точки зрения придерживаются многие исследователи, в 

частности О. А. Путилова выделяет конкретные условия для эмоционального 

развития, в которых подчеркивает важность участия взрослого [63]. 

Основными условиями развития эмоционального интеллекта она 

определяет:  

⁃ пример взрослого как образец способов эмоционального 

самовыражения, контроля эмоциональных проявлений, вербализации 
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эмоциональных состояний, разрешения конфликтных эмоциогенных 

ситуаций;  

⁃ анализ ситуаций, возникающих в группе детей (проявление 

сочувствия, отзывчивости, умение договориться и сотрудничать, умения 

выслушать, понять другого человека);  

⁃ использование взрослым вербальной коммуникации (беседы об 

эмоциях, обсуждения чувств и др.) как способ выработки у детей техник 

регуляции эмоций и способ реагирования на эмоциональные ситуации 

различного характера [63]. 

По мнению автора особо значимым условием развития эмоционального 

интеллекта ребенка является пример взрослого, так как он воспринимается 

детьми как эталон способов эмоционального общения, выражения … и 

контроля эмоциональных состояний. Другими словами важнейшим условием 

обогащения эмоционального интеллекта детей, является межличностное 

общение между ребенком и взрослым, содержащее эмоциональные 

состояния и эмоциогенные ситуации, в тоже время не исключая также и роль 

общения между детьми. 

Согласно исследованиям Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, 

А. Д. Кошелевой и др. основной средой эмоционального развития детей 

является семья и значимую роль в формировании эмоциональной сферы 

дошкольника занимает авторитетный взрослый, а именно родитель [73]. 

Также ряд других исследователей, О. В. Баженова, А. Я. Варга, 

М. В. Колоскова, Г. В. Скобло и др., которые занимались изучением 

родительского отношения, родительской позиции, стиля детско-

родительских взаимодействий подчеркивают, что родители должны 

удовлетворять не только физиологические потребности ребенка, но и 

эмоциональные. О необходимости удовлетворении потребности ребенка в 

доброжелательном внимании взрослого пишет Л. И. Божович, и Г. В. Скобло 

акцентирует внимание на потребности обрести чувство уравновешенности и 

безопасности, достигаемая в контакте с взрослым, и М. И. Лисина, 
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С. Ю. Мещерякова тоже отмечают потребность в получении положительных 

эмоций от взрослого. 

 Семья в этом контексте понимается как окружение, в котором может 

быть удовлетворена фундаментальная потребность ребенка - быть принятым 

и быть уважаемым в каждый текущий момент времени. Именно в семье дети 

с первых дней жизни получают ценный опыт прощения, уступчивости, 

обожания, поддержки от близких, чувствуют понимание, восхищение и 

преданность со стороны значимых людей, ощущают себя любимыми и 

желанными. 

 Таким образом, семья для ребенка является институтом 

эмоциональных отношений, а характер взаимоотношений ребенка и 

родителя, реакции взрослых на успех и неудачу детей определяют эталон для 

дошкольника не только способов действия, но и эмоционального отношения 

к людям и событиям, и в целом служат образцом для подражания. Так 

значительная роль в развитии и воспитании у ребенка дошкольного возраста 

эмоционального интеллекта принадлежит семье.  

То есть в ходе аналитической работы психолого-педагогической 

литературы нами было определено, что на развитие эмоционального 

интеллекта у дошкольников особое влияние оказывает семья, а именно 

выстроенные взаимоотношения с родителями, так как первый опыт 

эмоционального взаимодействия осуществляется в первую очередь с 

родителями, а затем с другими ближайшими родственникам - бабушками, 

дедушками, братьями и сѐстрами и другими. В условиях семьи складывается 

присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убеждения и идеалы, 

оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и к 

деятельности. Таким образом, предпочитая ту или иную систему оценок и 

эталонов ценностей (материальных и духовных), семья в значительной 

степени определяет уровень и содержание эмоционального развития ребенка 

[54]. А игра является естественной средой развития дошкольника и наиболее 

действенным средством развития эмоционального интеллекта. Поэтому 
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развитие эмоционального интеллекта будет наиболее эффективным в 

совместной игровой деятельности детей и родителей.  

Но, несмотря на накопленный наукой теоретический и эмпирический 

материал, следует признать, что недостаточно представлены на данный 

момент концептуально обоснованные программы по развитию 

эмоционального интеллекта  в дошкольном возрасте. В настоящее время 

несмотря на достаточно большой круг разработанных программ направленных 

на развитие эмоционального интеллекта, остается актуальной проблема 

создания эффективной программы развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников, предполагающая развитие: умения анализировать и выражать 

собственные эмоциональные переживания, а также воспринимать, 

дифференцировать и интерпретировать эмоциональные состояния другого и 

использовать полученную информацию в деятельности, так как ряд 

существующих программ либо не в полном объеме позволяет развивать 

данные умения, либо направленна на развитие в другой возрастной период. 

И так, в итоге теоретического анализа можно сделать следующий 

вывод: на этапе дошкольного детства игровая деятельность, ведущая в этом 

возрасте, - естественная потребность и среда развития ребенка. При 

адекватном возрасту развитии эмоциональной регуляции игровой мотив ее 

активизации является доминантным по отношению к ряду других мотивов, 

например познавательному или коммуникативному. Так, игра, позволяет 

целенаправленно развивать все компоненты эмоционального интеллекта: 

умение идентифицировать, понимать свои эмоции и эмоции другого, умение 

адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, используя 

речь для их выражения и умение учитывать интересы и чувства других в 

своей деятельности. Иными словами, игру ребенка дошкольного возраста 

можно рассматривать как средство развития эмоционального интеллекта. 

Также на развитие дошкольника в целом, и на эмоциональный 

интеллект в частности, особое влияние оказывает семья, а именно 

выстроенные взаимоотношения с родителями. Дошкольнику свойственно 
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подражать действиям взрослых, посредством чего реализуется тенденция 

быть и действовать как взрослый. Поэтому эмоциональный интеллект 

наиболее эффективно развивается в совместной деятельности детей и 

родителей. 

Таким образом,  в совместной игровой деятельности с родителями для 

ребенка предоставляется возможность с помощью игры усвоить и отработать 

умения идентификации эмоциональных состояний, эмоционального 

самовыражения, контроля эмоциональных проявлений и вербализации 

эмоциональных состояний, то есть совместная игровая деятельность с 

родителями выступает основным средством развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников. 

На настоящий момент времени существует достаточно широкий круг 

программ развития эмоционального интеллекта, но все они являются не 

достаточно целостными, другими словами учитывает развитие не всех 

компонентов эмоционального интеллекта: умения анализировать и выражать 

собственные эмоциональные переживания, а также воспринимать, 

дифференцировать и интерпретировать эмоциональные состояния другого и 

использовать полученную информацию в деятельности или же направленны 

на развитие эмоционального интеллекта другой возрастной группы.  

Поэтому остается актуальной проблема создания эффективной 

программы развития эмоционального интеллекта у дошкольников, 

предполагающая развитие:  умения анализировать и выражать собственные 

эмоциональные переживания, а также воспринимать, дифференцировать и 

интерпретировать эмоциональные состояния другого и использовать 

полученную информацию в деятельности.  
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Выводы по первой главе 

Анализ научной литературы по проблемы развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников позволил нам раскрыть содержание основных 

понятий по данной проблематике.  

Эмоциональный интеллект в научной литературе раскрывается как 

интегративное понятие, объединяющее совокупность способностей, 

позволяющих анализировать, различать собственные эмоции и эмоции 

других людей, в адекватно приемлемой форме выражать их и управлять 

эмоциями, а также использовать знания о них в своей деятельности для 

построения эффективного коммуникативного процесса. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и в 

соответствии планируемыми результатами выдвигаемыми ФГОС 

дошкольного образования нового поколения эмоциональный интеллект для 

старшего дошкольного возраста определяется как готовность ребѐнка 

ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное 

состояние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить 

пути решения возникающих проблем. То есть эмоциональный интеллект 

дошкольника это совокупность способностей: умения идентифицировать, 

понимать свои эмоции и эмоции другого, умения адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, используя речь для их выражения и 

умения учитывать интересы и чувства других в своей деятельности.  

Эмоциональное развитие происходит с самого рождения ребенка, 

однако актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 

дошкольном возрасте, поскольку именно в эти периоды идет активное 

эмоциональное становление детей. И о продуктивном развитии 

эмоционального интеллекта можно говорить относительно старшего 

дошкольного возраста, так как физиологическое созревание основ, более 

развитое самосознание, способность к рефлексии и децентрации, 

эмоционального интеллекта выпадает на старший дошкольный возраст. 
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Исходя из результатов теоретического анализа наиболее эффективной 

средством развития эмоционального интеллекта у дошкольников является 

совместная игровая деятельность с родителями, так как на этапе 

дошкольного детства игровая деятельность – ведущий вид деятельности и  

естественная потребность и среда развития ребенка. При адекватном 

возрасту развитии эмоциональной регуляции игровой мотив ее активизации 

является доминантным по отношению к ряду других мотивов. Так, игра, 

позволяет целенаправленно развивать все компоненты эмоционального 

интеллекта. Также на развитие дошкольника в целом особое влияние 

оказывает семья, а именно выстроенные взаимоотношения с родителями. 

Дошкольнику свойственно подражать действиям взрослых, посредством чего 

реализуется тенденция быть и действовать как взрослый. Поэтому 

эмоциональный интеллект наиболее эффективно развивается в совместной 

деятельности детей и родителей. Таким образом,  в совместной игровой 

деятельности с родителями для ребенка предоставляется возможность с 

помощью игры усвоить и отработать умения идентификации эмоциональных 

состояний, эмоционального самовыражения, контроля эмоциональных 

проявлений и вербализации эмоциональных состояний. 

Таким образом, по результатам теоретического исследовании можно 

сделать вывод, что развивающая программа для результативного развития 

эмоционального интеллекта должна включать развитие умения 

анализировать, контролировать и выражать собственные эмоциональные 

переживания, а также воспринимать, дифференцировать и интерпретировать 

эмоциональные состояния другого и использовать полученную информацию 

в деятельности, так как обеспечит целенаправленное усвоение и отработку 

данных умений, за счет систематического включения детей в различные 

ситуации совместной игровой деятельности с родителями.  
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2. Опытно-экспериментальная работа по развитию 

эмоционального интеллекта у дошкольников 

2.1. Организация и методы эмпирического исследования, анализ 

данных первичной диагностики  

Теоретическое исследование по проблеме развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста в контексте совместной игровой 

деятельности с родителями, включившее анализ понятия эмоциональный 

интеллект, особенностей его развития на этапе дошкольного детства, а также 

основных способов и средств целенаправленного процесса развития умений, 

отражающих эмоциональный интеллект в дошкольном возрасте, обусловило 

необходимость разработки, апробации и подтверждения эффективности 

соответствующей программы.  

Цель эмпирической части исследования: разработать и апробировать 

программу развития эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с выдвинутой целью, опытно-экспериментальная часть 

работы предполагает последовательное решение следующих задач: 

1. Определить актуальный уровень развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников: умения идентифицировать, понимать эмоции 

другого и свои, умения адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, умения учитывать и соразмерять свое поведение с интересами и 

чувствами других. 

2. На основе теоретического анализа разработать и апробировать на 

практике программу развития эмоционального интеллекта у детей в период 

дошкольного возраста. 

3. Определить эффективность разработанной программы развития 

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста на основе 

итоговых результатов апробации. 

  Соответственно поставленным задачам в структуру исследования были 

включены три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 
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На первом этапе нами был проведен констатирующий эксперимент, 

заключающийся в первичной диагностике уровня развития у детей 

дошкольного возраста эмоционального интеллекта. 

На втором этапе, на основании результатов, полученных в ходе 

первичной диагностики, был проведен формирующий эксперимент, с целью 

разработки и апробации программы развития эмоционального интеллекта 

дошкольников в совместной игровой деятельности с родителями на 

экспериментальной группе.  

На третьем этапе был осуществлен контрольный эксперимент, 

заключающийся в повторной психодиагностике уровня развития у 

дошкольников контрольной и экспериментальной группы эмоционального 

интеллекта, с целью осуществления проверки эффективности разработанной 

и апробированной программы. 

Экспериментальное исследование проводились на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Сказка» города Арамили. В исследовании приняли 

участие 47 респондентов в возрасте от 6 до 7 лет и их родители. 

Методом рандомизации выборочная совокупность нами была 

сформирована в две группы испытуемых - контрольная и экспериментальная 

в равном количестве участников. 

Для выявления значимости различий в показателях уровня развития 

эмоционального интеллекта между экспериментальной и контрольной 

группой использовали непараметрический статистический критерий             

U-Манна-Уитни, в связи с тем, что он позволяет осуществить выявление 

различий между двумя независимыми малыми выборками по уровню 

выраженности какого-либо количественно измеренного признака. Кроме 

того, критерий Манна-Уитни позволяет оценивать выборки при неизвестном 

законе распределении признака. Тест U позволяет проверить, существует ли 

достоверная разница между двумя независимыми выборками после того, как 
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сгруппированные данные этих выборок ранжированы и вычислены суммы 

рангов для каждой выборки, что нами было также осуществлено.  

Для оценки достоверности динамики в развитии эмоционального 

интеллекта после апробации программы использовали непараметрический 

Т - критерий Вилкоксона. Этот критерий применяется для оценки различий 

экспериментальных данных, полученных в двух разных условиях на одной и 

той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью мы 

определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 

более интенсивным, чем в другом.  

Математико-статистическаяф обработка данных осуществлялась с 

помощью программы SPSS Statistics 17.0, MS Excel XP 2019. 

Адекватность выбора и возможность применения методик сбора 

эмпирических данных были обусловлены теоретическими основаниями 

исследования выделенного объекта и предмета, содержанием поставленных 

цели и задач, учетом возможностей и ограничений методик, их точности и 

надежности измерений, а также объективными условиями и существующими 

возможностями проведения исследования. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

эмоциональный интеллект для старшего дошкольного возраста определяется 

нами как готовность ребѐнка ориентироваться на другого человека, 

учитывать его эмоциональное состояние и на основе этих знаний 

регулировать отношения с ним и находить пути решения возникающих 

проблем. Мы установили основные компоненты эмоционального интеллекта 

дошкольника, которые определены программой ФГОС дошкольного 

образования: 

- уметь идентифицировать, понимать свои эмоции и эмоции другого; 

- уметь адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, 

используя речь для их выражения; 

- уметь учитывать интересы и чувства других [68]. 
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Исходя из выделенных критериев, констатирующий эксперимент был 

проведен на основе следующих трех диагностических методик, 

представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

Психодиагностические методики, используемые для исследования уровня 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников 

Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 

Методика 

Умение идентифицировать 

и понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

«Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова) 

Цель: Выявить особенности идентификации эмоций 

различных модальностей у детей дошкольного возраста, 

индивидуальные особенности эмоционального развития. 

Выявить возможности детей в воспроизведении 

основных эмоциональных состояний и их вербализации. 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

«Изучение эмоционально-волевой саморегуляции у 

детей 5-7 лет»  (Ю. А. Афонькина)  

Цель: Изучение механизмов саморегуляции в 

эмоциональной сфере. 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

«Что-почему-как» (М. А. Нгуен) 

Цель: Выявить степень готовности ребѐнка учитывать 

эмоциональное состояние другого человека, 

сопереживать, заботиться о нѐм. 

Выбранные методы исследования позволяют раскрыть особенности 

эмоционального интеллекта и целесообразно сочетаются с изучаемым 

возрастом испытуемых. В частности, подобранный психолого-

педагогический инструментарий дал возможность осуществить 

разносторонний качественный и количественный анализ уровня развития 

всех выделенных компонентов эмоционального интеллекта у дошкольников. 

Уровень развития осознания, интерпретации и выражения эмоций 

дошкольниками, воспроизведения основных эмоциональных состояний и их 

вербализации был диагностирован при помощи методики «Эмоциональная 

идентификация» Е. И.  Изотовой (приложение 1). Процедура 

диагностирования заключалась в следующем: ребенку предоставлялась серия 

карточек, в которых даны в условном изображении выражения 
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эмоциональных состояний человека (радость, гнев, страх, печаль, 

удовольствие), и фотографии с эмоциями людей.  В инструкции детям 

индивидуально предлагалось обратить внимание на картинку и сказать, какое 

эмоциональное состояние изображено. Ребенок должен был попытаться сам 

дать названия эмоциональному состоянию без помощи взрослого. Затем 

детям нужно было соотнести фотографии со схематическими изображениями 

эмоций. При обработке полученных данных подсчитывалось количество 

правильно названных эмоциональных состояний, изображенных на 

картинках. После того, как дети называли и соотносили эмоции, каждому 

ребѐнку предлагалось изобразить разные эмоциональные состояния самим. 

Все результаты ранжируется на три уровня развития исследуемого 

компонента эмоционального интеллекта: низкий, средний и высокий, и 

отмечаются в протоколе. 

Уровень развития умения регулировать свое внутреннее 

эмоциональное состояние и его внешнюю экспрессивную сторону изучался 

определением развития эмоционально-волевой саморегуляции. Методика 

«Изучение эмоционально-волевой саморегуляции у детей 5-7 лет» 

(Ю. А. Афонькина) дает представление об уровне развития эмоционально-

волевой саморегуляции детей дошкольного возраста в ситуации борьбы 

мотивов, оценивая его в целом и отдельно по таким сферам проявления как 

поведение, речь и эмоции, которые в совокупности в данном контексте 

отражают степень возможности овладения ребенком собственным 

поведением в разных ситуациях и его способности сознательно управлять 

своими действиями, состояниями и побуждениями. Качественная 

интерпретация данных диагностических результатов позволяет сделать 

заключение об эмоциональной устойчивости, конструктивного и/или 

неконструктивного проявления своего эмоционального состояния ребенком, 

а также уровне произвольного контроля эмоциональных реакций и 

состояний. Для проведения данной методики создавалась экспериментальная 

ситуация, в которой ребенку дается задание, проговаривается инструкция, 
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направленная на мотивацию выполнения детьми данного задания. Когда 

ребенок приступает к выполнению задания, параллельно создается более 

привлекательная игровая ситуация и если ребенок отвлекается от 

выполнения своего задания, взрослый создает ситуацию борьбы мотивов. 

Данные заполняются в диагностическую карту, результаты соотносятся со 

шкалой оценки уровня эмоционально-волевой саморегуляции. 

Диагностика степени готовности детей дошкольного возраста 

учитывать эмоциональное состояние другого, сопереживать партнеру при 

взаимодействии была реализована с помощью методики «Что - почему - как» 

(М. А. Нгуен). В ходе инструкции ребенку предлагалось прослушать рассказ 

и решить определѐнную проблему, связанную с отношениями между детьми, 

их оценкой ситуации, пониманием эмоционального состояния других людей, 

а также осуществить поиск путей решения данной проблемы. Оценка 

результатов осуществляется по трѐхбалльной шкале, также как и в 

предыдущих методиках, отражая несколько уровней развития 

диагностируемого компонента эмоционального интеллекта. 

Наиболее подробно методики представлены в приложении 1.  

Таким образом, на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы было проведено диагностическое обследование детей по 

представленным выше методикам. По результатам первичной диагностики 

уровня развития эмоционального интеллекта дошкольников в общей выборке 

исследования были получены следующие данные.  

Для большинства детей дошкольного возраста, принявших участие в 

психодиагностическом исследовании наиболее характерен средний и низкий 

уровень развития эмоционального интеллекта. 

Анализ результатов методики «Эмоциональная идентификация» 

(Е.И. Изотова) показал, что высокий уровень степени восприятия детьми 

экспрессивных мимических признаков в целом и в частности восприятия и 

понимания ими своих эмоциональных состояний и другого характерен для 

26% испытуемых. Таким детям свойственно правильно определять и 
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сопоставлять 7-8 эмоций, какой-либо помощи взрослого, ни стимулирующей, 

ни ориентационной, ни предметно-действенной, этим дошкольникам не 

требовалось, а также каждый из данной категории детей уверенно и без 

сомнений способен выразительно воспроизвести, изобразить любое 

предлагаемое эмоциональное переживание. Для большинства же 

респондентов (74%) характерны средний и низкий уровень развития умения 

идентифицировать, понимать свои эмоции и другого. Дошкольники со 

средним уровнем (53%) развития смогли верно назвать и соотнести 5-6 

демонстрируемых эмоциональных проявлений, они проявляли сомнения при 

выборе карточек и переживали слабые затруднения в воспроизведении 

эмоций, в работе с такими детьми оказывалась как правило только 

стимулирующая и ориентационная помощь, основанная на вербальной 

поддержке и/или объяснении способа выбора. Дети с низкими показателями 

от общего числа выборки составили 21%, они, как правило, нуждаются в 

содержательной и предметно-действенной помощи взрослого, при этом 

определяют и соотносят до 4 эмоциональных состояний, а особые 

затруднения вызывает идентификация сложных эмоций, например, 

спокойствия, отвращения, стыда и т.д. (Рис.1) 

 

Рис. 1. Распределение результатов до формирующего этапа по уровню 

развития умения идентифицировать и понимать собственные эмоциональные 

состояния и другого. 
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При использовании методики «Изучение эмоционально - волевой 

саморегуляции у детей 5 - 7 лет» (Ю. А. Афонькина) фиксировались 

поведение, речь, эмоции детей в процессе создаваемой экспериментальной 

ситуации для оценки умения ребенка старшего дошкольного возраста в 

приемлемой форме выражать и контролировать свои эмоции и чувства. По 

итогам диагностики было выявлено, что только 19% от общего числа 

респондентов имеют высокий уровень развития эмоционально - волевой 

саморегуляции, а средний и низкий уровни развития 57% и 24% 

соответственно (Рис. 2).  Дошкольникам с высоким уровнем эмоционально - 

волевой саморегуляции свойственно выполнять задания без существенных 

отвлечений и в итоге завершать начатое поручение, при этом речь часто 

является способом регулирования своих действий и имеет обращение к себе 

или направлена к взрослому только по поводу организации деятельности, 

выполнения задания, оценки правильности выполнения. Эмоциональный фон 

на протяжении всего обследования, как правило, ровный, положительный, 

иногда при борьбе мотивов эмоции бывают нестабильны, амбивалентны, но 

негативные переживания проявляются неярко. 

В большинстве же  диагностируемых случаях дети не в полной мере 

выполняли необходимого задания и отвлекались к игре. Дети со средним 

уровнем развития эмоционально - волевой саморегуляции  отвлекались от 

завершения данного задания, но в отличие от дошкольников с низким 

уровнем возвращались к выполнению, завершая его. Речь в таких случаях в 

основном использовалась как психологическая защита: дети пытались 

оправдать свои совершаемые действия, отвлечения. Также возможно 

интенсивное проявление амбивалентности эмоций на протяжении почти 

всего времени заданной ситуации. Ребенку же с низким показателем для 

окончания задания требовалась помощь взрослого, преимущественно работа 

формально, небрежно завершалась или бросалась, ребенок переходил к игре, 

параллельно демонстрируя невыраженность речевой активности и/или 

характерные бурные негативные эмоции, протестные реакции.  
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Рис. 2. Распределение результатов до формирующего этапа по уровню 

развития эмоциональной устойчивости и умения выражать, контролировать  

свои эмоциональные реакции. 

Данные, полученные посредством методики «Что-почему-как» 

(М. А. Нгуен), позволяющей определить уровень развития умения учитывать 

эмоциональное состояние другого, сопереживать партнеру при 

взаимодействии, рассказывая о них по предложенным вариантам проявления, 

позволили сделать следующий вывод (Рис. 3). Высокий уровень развития 

данного компонента эмоционального интеллекта присутствует у 37% 

диагностируемых дошкольников, они преимущественно всегда способны 

самостоятельно и правильно определить эмоциональные проявления других 

людей, а также объяснить причину проявляемых эмоций и сделать прогноз 

дальнейшего развития предложенного случая. Средний уровень отмечается у 

преобладающей части респондентов - 42%, этим детям характерно в 

большинстве ситуаций верное определение эмоций и их полный или 

частичный учет при объяснении и прогнозировании будущих действий. 

Низкий уровень развития умения ребѐнка учитывать эмоциональное 

состояние другого и готовности сопереживать, заботиться диагностирован у  

21% от общего числа испытуемых. Данной категории дошкольников 

свойственны трудности в установлении и обращении внимания на 
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эмоциональные переживания другого, неспособность объяснить причину и 

предположить дальнейшее развитие ситуации.  

 

Рис. 3. Распределение результатов до формирующего этапа по уровню 

развития умения определять и учитывать эмоциональное состояние другого, 

способности сопереживать. 

 Общая выборка дошкольников была разделена для апробации 

программы развития эмоционального интеллекта у детей в период 

дошкольного детства, с целью еѐ проведения и определения эффективности, 

на контрольную и экспериментальную группы, уравненные по количеству 

(по 12 человек в каждой) и составу. Такое количество было выбрано для 

практичности проведения групповых занятий, оно дает возможность 

проводить работу в парах, тройках, четверках, а главное в подгруппах с 

родителями по шесть человек. Участниками групп после процесса 

случайного распределения являются дошкольники со средним и с низким 

уровнем развития эмоционального интеллекта (Рис. 4), дети с высокими 

результатами развития были исключены из исследования перед 

формирующим этапом для получения более конкретных, четких результатов 

формирующей работы.   
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Рис. 4. Результаты развития эмоционального интеллекта дошкольников 

в экспериментальной и контрольной группах до формирующего этапа. 

Полученные данные были обработаны с помощью методов 

математической статистики. Сравнительный анализ данных был проведен с 

помощью U-критерия Манна-Уитни, предназначенного для оценки различий 

между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно 

измеренного. В результате компьютерной обработки получены результаты 

(приложение 3), p ≤ 0.01, которые свидетельствуют, что выборки по уровню 

данного признака статистически достоверно не отличаются. Следовательно, в 

результате статистического анализа данных, можно говорить об отсутствии 

отличий между группами по всем рассматриваемым показателям, на этапе 

первичной диагностики, то есть они могут рассматриваться в сравнении, так 

как различия между ними не являются статистически значимыми. 

Таким образом, обобщая и анализируя полученные результаты 

констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что актуальный 

уровень эмоционального интеллекта диагностируемых детей дошкольного 

возраста развит недостаточно относительно возрастных показателей, что 

указывает на необходимость развития эмоционального интеллекта 

дошкольников в дальнейшей деятельности. 
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2.2. Описание программы развития эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста 

Эмоциональный интеллект играет важную роль в жизни и карьере 

каждого человека. Эмоциональная напряжѐнность и конфликтность это 

отражение той действительности, которая происходит в жизни современного 

общества. Как правило, это является следствием подавления и отрицания 

взрослыми чувств и эмоции, неконструктивного выражения своих 

эмоциональных реакций, а также невнимательного отношения к 

эмоциональным переживаниям других. То есть недостаточное развитие 

эмоционального интеллекта неизбежно приводит к внутренним и внешним 

конфликтам.  

Проблема развития эмоционального интеллекта привлекает особое 

внимание многих педагогов и психологов (И. Н. Андреевой, Т. О. Бабаевой, 

Ю. Б. Гиппенрейтер, Дж. Готтмана, М. И. Грязновой, Дж. Деклера, 

Е. И. Изотовой, М. А. Нгуена, Л. М. Новиковой и др.) относительно детского 

возраста, так как дети при непосредственным и опосредованным влиянии 

негативных явлений современной жизни, не всегда умеют в приемлемой 

форме выражать свои чувства, эмоциональные переживания, а также 

понимать других, без специального организованного обучения и воспитания, 

что приводит ко многим поведенческим проблемам при взаимодействии с 

окружающими [62].  

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта 

приобретает в дошкольном возрасте, потому что именно в этот период дети 

часто еще не могут управлять своими чувствами, и это может приводить к 

импульсивности в поведении, к сложностям в общении со сверстниками и 

взрослыми. Так как лишь по мере взросления, личностного развития у детей 

постепенно формируется способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, развивается 

произвольность поведения, чувства становятся более устойчивыми и 

глубокими. Однако в период дошкольного детства идет активное 
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эмоциональное становление детей, совершенствуется их самосознание, 

начинает активно развиваться рефлексия и децентрация (умения встать на 

позицию партнера, учитывать его потребности и чувства), что 

свидетельствует о сензитивности данного периода для формирования и 

развития эмоционального интеллекта  [42].  

Задачи развития эмоционального интеллекта  тесно связаны с целями 

социально-коммуникативного развития. Данная область выделяется авторами 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) как 

одна из приоритетных. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования [68] ориентирует педагогов на создание 

условий развития ребенка, «открывающих возможности для его позитивной 

социализации». Ставятся новые для практики дошкольного образования 

задачи развития у детей социального и эмоционального интеллекта. Но в  

связи с особенностями дошкольного возраста: недостаточностью развития 

самосознания, рефлексии, и произвольности поведения, создается 

необходимость организации  специальной психолого-педагогической 

помощи для развития эмоционального интеллекта. 

На данный момент времени, несмотря на накопленный наукой 

теоретический и эмпирический материал, следует признать, что 

недостаточно представлены концептуально обоснованные программы по 

развитию эмоционального интеллекта  в дошкольном возрасте. Существует 

достаточно большой круг различных программ направленных на развитие 

эмоционального интеллекта, большинство таких программ ориентированы на 

работу в группе сверстников, так как в ситуации развития эмоционального 

интеллекта в образовательных учреждениях это является самой доступной 

формой организации, но в дошкольном возрасте сверстники занимают еще 

недостаточно важную позицию относительно значимого взрослого. Он 

является эталоном, образцом для подражания, у детей существует 

зависимость от взрослого, потребность в общении с ним, что свидетельствует 

о большей эффективности развития дошкольников в совместной 
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деятельности со значимым взрослым, родителем. Также, стоит отметить, 

разные развивающие программы являются недостаточно целостными, 

другими словами учитывают развитие не всех компонентов эмоционального 

интеллекта: умения анализировать и выражать собственные эмоциональные 

переживания, воспринимать, дифференцировать и интерпретировать 

эмоциональные состояния другого и учитывать его интересы и чувства в 

деятельности, и/или направленны на развитие эмоционального интеллекта 

другой возрастной группы. Таким образом, остается актуальной проблема 

создания эффективной программы развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников, предполагающая развитие всех компонентов эмоционального 

интеллекта и учитывающая тесную взаимосвязь детей и родителей.  

Программа развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста, составленная нами, направлена на приобретение детьми опыта 

восприятия и дифференциации разнообразных эмоций у себя и других 

людей, а также на развитие и амплификацию способов регулирования своего 

внутреннего эмоционального состояния и его внешней экспрессивной 

стороны. Особенностью программы является использование для развития 

эмоционального интеллекта детей совместной игровой деятельности с  их 

родителями. Содержание программы основывается на терапевтическом 

воздействие игры (Ю. Б. Гиппенрейтер, А. И. Захаров, Д. Б. Эльконина). 

Предполагается, что коррекционно-развивающие цели могут быть 

достигнуты наиболее эффективно при помощи самой подходящей детской 

деятельности, ведущей в дошкольном детстве - игровой. Программа имеет 

несколько блоков. Своеобразие подхода заключается в планомерном, 

целенаправленном и систематическом развитии всех компонентов 

эмоционального интеллекта.  

Цель программы: развить эмоциональный интеллект детей 

дошкольного возраста в контексте совместной игровой деятельности с 

родителями.  
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Задачи программы:  

1. Развить умения дошкольника идентифицировать и понимать 

эмоциональные переживания другого и собственные. 

2. Развить умения учитывать эмоциональное состояние, интересы и 

чувства других, сопереживать и оказывать им поддержку при 

взаимодействии. 

3. Развить внимания к партнеру, умения его слушать, согласовывать 

собственные действия и поведение с действиями и поведением других, 

ориентируясь и учитывая его позицию в совместной деятельности. 

4. Развить умения адекватно проявлять и контролировать свои 

эмоциональные реакции, используя речь для их выражения. 

Продолжительность занятий: 14 занятий по 25 - 30 минут два раза в 

неделю. 

В программе используется групповая форма организации занятий: 

2 подгруппы по 6 человек. 

Место проведения: просторная аудитория или музыкальный зал. 

Таблица 3 

Тематический план реализации программы развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста 

№ занятия Тема Цель Содержание 

Блок 1: Подготовка родителей к совместной игровой деятельности с детьми с целью 

развития эмоционального интеллекта дошкольников. 

1 «Эмоциональный 

интеллект - ключ 

к развитию и 

воспитанию 

детей» 

Совершенствование 

знаний родителей об 

этапах психического 

развития, 

закономерностей 

развития 

эмоционального 

интеллекта ребенка. 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на знакомство 

«Дерево-характер». 

3. Упражнение «Многие знают, 

что …». 

4. Интерактивная лекция 

«Развитие эмоционального 

интеллекта как средство 

развития  и воспитания 

дошкольников». 

5. «Корзинка идей». 

6. Рефлексия. 
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7. Д/з: с учетом полученных 

информационных брошюр 

отследить и записать в 

«Родительский дневник 

наблюдений» пример 

поведения ребенка и 

недостаточности развития 

компонентов ЭИ». 

2 «Развитие 

эмоционального 

интеллекта: 

необходимость 

родительской 

поддержки и его 

роли в развитии 

ребенка» 

Совершенствование 

знаний родителей о 

своей роли в развитии 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольников, 

выработка активной 

позиции родителей в 

процессе развития и 

воспитания ребенка.  

1. Обсуждение результатов д/з. 

2. Упражнение «Поведение и 

чувства». 

3. Интерактивная лекция 

«Родительская роль в развитии 

эмоционального интеллекта 

детей в период дошкольного 

детства». 

4. Прием «Дерево 

предсказаний» 

5. Рефлексия. 

6. Д/з: Подумать и записать в 

«Родительский дневник 

наблюдений» как в настоящее 

время оказывается поддержка 

развитию ЭИ детей в своей 

семье, какими способами.  

3 «Играем и 

развиваем: 

совместная 

игровая 

деятельность 

родителей и 

детей для 

развития 

эмоционального 

интеллекта в 

условиях семьи» 

Обучение методам 

игрового 

взаимодействия с 

детьми, приѐмам 

безоценочного, 

принимающего, 

демократического 

взаимодействия с 

детьми; повышение 

уровня осознанности 

и ответственности 

родительской роли в 

развитии 

эмоционального 

интеллекта ребенка. 

1. Обсуждение результатов д/з. 

2. Упражнение «Что я 

чувствую?»  

3. Интерактивная лекция «Как 

организовать совместную 

игровую деятельность с 

детьми, способствующую 

развитию эмоциональному 

интеллекту» 

4. Упражнение «Я-сообщения и 

активное слушание»   

5. Рефлексия. 

6. Д/з: Проиграть совместные 

игры (разобранные примеры) 

на идентификацию эмоций, 

записать в «Родительский 

дневник наблюдений» какие 

были сложности, что 

понравилось, что чувствовали.  
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Блок 2: Включение детей в совместную игровую деятельность с родителями с целью 

развития эмоционального интеллекта дошкольников. 

4 Знакомство 

детей друг с 

другом  

Создание 

благоприятных 

условий для работы 

группы, 

эмоционально ввести 

детей в тематические 

ситуации занятий 

программы, 

знакомство 

участников друг с 

другом. 

Обсуждение результатов д/з. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. «Снежный ком» 

3. «Расскажите о себе» 

4. «Мимическая гимнастика» 

5. «Мы похожи - мы 

отличаемся» 

6. «Ритуал прощания» 

Д/з: Совместно с ребенком 

составить эмоциональный 

словарь, актуализировать 

известные ребенку названия 

эмоций и чувств.  

5 Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами 

Актуализация знаний 

детей в названии 

эмоций и чувств, их 

вербальных и 

невербальных 

проявлениях. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. «Назови эмоции» 

3. «Изобрази эмоцию» 

4. «Мимическая гимнастика»  

5. «Покажи и угадай эмоцию» 

6.  «Ритуал прощания»  

6 Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами 

Совершенствование 

знаний детей в 

названии эмоций и 

чувств, их 

вербальных и 

невербальных 

проявлениях. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. «Наши чувства»  

3. «Какие эмоции испытывают 

герои мультфильмов» 

4. «Создай и изобрази эмоцию» 

5. «Кубик  настроений» 

6. «Ритуал прощания» 

Блок 3: Организация совместной игровой деятельности родителей и детей с целью 

развития эмоционального интеллекта. 

7 Играем вместе: 

понимаем 

эмоции  

Развитие умения 

идентифицировать и 

понимать эмоции и 

чувства, умения  

ориентироваться на 

партнера  в совместной 

игровой деятельности. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Компас эмоций» 

3. Игра «Эмоциональная 

угадайка» 

4. «Мимическая гимнастика» 

5. Игра  «Карусель эмоции» 

6. «Ритуал прощания» 

8 Играем вместе: 

передаем 

эмоции  

Развитие умения 

понимать и передавать 

эмоциональные 

состояния, 

ориентируясь и 

учитывая позицию 

партнера  в совместной 

игровой деятельности. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Цепочка эмоций» 

3. Игра «Испорченный 

телевизор» 

4. «Мимическая гимнастика» 

5. Игра «Что сначала, что 

потом?» 

6. «Ритуал прощания» 
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9 Играем вместе: 

выражаем 

эмоции 

Развитие умения 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции 

и чувства, их 

конструктивного 

выражения, без 

подавления.  

1. «Ритуал приветствия» 

2. Сказка «Мне плохо!» 

(начало) 

3. Игра «Я сильный - я слабый» 

4. «Мне плохо!» (окончание) 

5. Игра «Волшебные мешочки»  

6. «Ритуал прощания» 

10 Играем вместе: 

регулируем 

эмоции 

Развитие умения 

регулировать свои 

эмоциональные 

состояния и находить 

альтернативные 

решения эмоциогенных 

ситуаций. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Сказка «Я не могу этого 

вынести!» (начало) 

3. Упражнение «Я справился!» 

4. «Я не могу этого вынести!» 

(окончание) 

5. Игра «Вулкан»  

6. «Ритуал прощания» 

11 Играем вместе: 

понимаем 

окружающих 

Развитие внимания к 

партнеру, умения 

согласовывать действия 

с действиями других, 

ориентируясь и 

учитывая 

эмоциональные 

состояния. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Картинки» 

3. Упражнение «Чувства и 

интонации».  

4. «Мимическая гимнастика» 

5.  Игра «Зеркала». 

6. «Ритуал прощания» 

12 Играем вместе: 

понимаем и 

поддерживаем 

Развитие умения 

учитывать 

эмоциональное 

состояние, интересы и 

чувства других, 

сопереживать и 

оказывать им 

поддержку при 

взаимодействии. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Загадочные эмоции»  

3. Игра «Опиши друга» 

4. Игра «Семейные дела» 

5. Игра «Подскажи и помоги».  

6. «Ритуал прощания» 

13 Играем вместе: 

проявляем 

эмоции, 

учитывая 

других  

Развитие умений 

распознавания и  

произвольного  

проявления  эмоций, 

взаимопонимания, 

учета эмоциональных 

состояний другого. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Угадай настроение»  

3. Игра «Что было бы, если 

бы..» 

4. «Мимическая гимнастика» 

5. Игра «Общее настроение» 

6. «Ритуал прощания» 

14 Играем вместе: 

понимаем 

эмоции и друг 

друга  

Закрепление 

приобретенных 

навыков и умений, 

рефлексия полученного 

опыта. 

1. «Ритуал приветствия» 

2. Игра «Коробочка эмоций» 

3. Игра «Эмоциональное лото» 

4. «Мимическая гимнастика» 

5. Игра «Крошка Енот» 

6. «Ритуал прощания» 
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Процесс апробации программы можно описать следующим образом. 

Первые занятия, составляющее подготовительный блок программы, 

были направлены на мотивацию родителей к совместным занятиям с детьми 

для развития эмоционального интеллекта. Мотивационный этап построен за 

счет амплификации знаний и умений родителей в развитии дошкольников и 

собственной роли в данном процессе, в том числе формирования у детей в 

период дошкольного детства идентификации, контроля, регулирования 

личных эмоциональных переживаний и восприятия, понимания и учета во 

внимание эмоциональных состояний при взаимодействии с окружающими. 

В процессе занятий использовались приемы экспликации знаний родителей и 

интериоризации их опыта, в результате которых родители могли 

проанализировать собственные существующие на данный момент времени 

проблемы в контексте развития эмоционального развития своих детей, 

организации взаимодействия с ними, способствующего этому развитию, а 

также, в связи со структуризацией проблемы и ее актуализации, выработать 

адекватные способы поведения, способствующих поддержанию и развитию 

ребенка. В итоге организуемой деятельности в ходе проведенных занятий в 

первом блоке, удалось не только выявить недостаточность опыта родителей 

использования своих возможностей в развитии детей, но и применить и 

отработать эффективные и наиболее конструктивные приемы и методы 

развития эмоционального интеллекта дошкольников.  

Важными направлениями следующего блока программы является 

введение детей в ситуации проводимых занятий, их включение в совместную 

игровую деятельность с другими детьми и родителями и расширение 

представлений детей в сфере эмоций и чувств, обучение навыкам 

распознавания и выражения эмоций на примере сказочных персонажей, 

мультипликационных героев, в различных видах игровой деятельности за счет 

визуализации и воспроизведения. На данных занятиях родители имели более 

пассивную, наблюдающую, обучающую роль относительно последующих 

занятий программы при организации взаимодействия и развития детей, 
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активность деятельности педагога-психолога была направлена на приобретение 

детьми опыта восприятия и дифференциации разнообразных эмоций у себя и 

других людей и постепенное делегирование обучающей роли родителям в 

контексте организации совместной игровой деятельности.  

Третий блок программы представлял организацию совместной игровой 

деятельности родителей и детей с целью развития эмоционального 

интеллекта, при поддержании активной позиции родителей в данном 

процессе, на данном этапе педагогом-психологом при организации 

совместной игровой деятельности оказывалась в основном разъясняющая, 

стимулирующая и контролирующая помощь. За счет чего в ситуациях 

взаимодействия родителей и детей удавалось целенаправленно использовать 

механизмы подражания, запечатления и отождествления детей для усвоения 

примеров и образцов поведения значимых лиц, способствующих развитию 

эмоционального интеллекта ребенка.  

Каждое занятие третьего блока направленно на отработку и 

закрепление определенного компонента эмоционального интеллекта, а 

именно развитие умения распознавания и понимания эмоциональных 

состояний дошкольником, амплификация его способов регулирования своего 

внутреннего эмоционального состояния и его внешней экспрессивной 

стороны и развитие децентрации ребенка для его способности учитывать 

интересы, эмоции и чувства других, сопереживать и оказывать им поддержку 

при взаимодействии. При  использовании игровых приемов в организации 

совместной деятельности ребенок проигрывал приближенную к реальной 

ситуацию, возникающую с ребенком, и целенаправленно, с помощью других 

находил выход из нее как с положительным, так и с отрицательным 

результатом. В данном случае ребенок наглядно мог убедиться в том, что в 

любой ситуации можно найти несколько вариантов решений, самостоятельно 

влияя на исход ситуации. В результате проведенных занятий получилось 

достичь уменьшения использования детьми агрессивных способов решения 

возникающих конфликтных ситуаций, дошкольники стали меньше 
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испытывать безвыходность при поиске соответствующих способов решения 

конфликтов, больше обращая внимание на позиции партнеров во 

взаимодействии. У детей увеличилась самостоятельность в решении 

проблемных ситуаций, за счет развития умения понимать и учитывать 

эмоциональные состояния других, а также в конструктивной форме выражать 

свои эмоциональные переживания. Дошкольники все чаще начали 

апеллировать к чувствам и эмоциям, предпочитая объяснения и действия с 

учетом ориентации на разные позиции.  

Структура занятий второго и третьего блока программы содержали: 

- Вводную часть. На данном этапе происходит приветствие участников 

группы и эмоциональный настрой на дальнейшую работу. Она включает в 

себя упражнения «Ритуал приветствия», способствующие созданию 

непринужденной, доброжелательной атмосферы, активизации позитивного 

отношения к совместной работе. 

- Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя беседы, 

игры, упражнения, задания, способствующие развитию умений различать и 

понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и 

учитывать эмоциональные переживания своих партнеров при 

взаимодействии. Первое занятие является вводным, и представляет детям и 

их родителям возможность привыкнуть к новой для них групповой форме 

работы. Во время занятия участники, как правило, сидят в кругу на ковре. 

Данная форма выбрана, прежде всего, так как предоставляет возможность 

более открытого общения. Форма круга создает ощущение целостности, 

завершенности, придает гармонию отношениям детей, позволяет им ощутить 

особую общность, облегчает взаимопонимание и взаимодействие. 

- Заключительную часть, прощание. Эта часть включает в себя снятие 

психоэмоционального напряжения и упражнения «Ритуал прощания», что 

способствует закреплению позитивного отношения к совместной работе. 

Структура включала в себя определенные ритуалы, которые не 

менялись на протяжении всего времени, для более быстрой и легкой 
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адаптации дошкольников к постоянно новым требованиям и условиям 

занятий, что, в свою очередь, помогало им свободнее включаться в работу, 

активно и плодотворно с максимальной отдачей в ней участвовать.  

На каждом занятии также использовалась отдельно рефлексия для 

родителей, они делились полученным опытом организации подобного 

взаимодействия дома, в условиях семьи. Свои впечатления, чувства, и 

главное, используемые приемы и методы взрослые записывали в 

«Родительский дневник наблюдений». Данный способ фиксации 

использовался с целью мотивации родителей к активной деятельности и 

понимания значимости развития эмоционального интеллекта в их 

совместной деятельности с детьми. На последнем занятии  был осуществлен 

итоговый анализ «дневника наблюдений», было отмечено, что с каждым 

занятием в дневниках появлялись более развернутые заметки: какие методы 

более эффективны и при каких условиях могут быть использованы, и главное 

каким результатам в воспитании это может способствовать.  Таким образом, 

посредством создания итогового продукта был систематизирован и обобщен 

опыт организуемой деятельности родителей. 

Описанная и проанализированная конструкция программы позволила за 

достаточно короткое время реализовывать все поставленные программой 

задачи, следовательно, целенаправленно и систематически развить у детей 

дошкольного возраста эмоциональный интеллект, постепенно формируя 

умения: восприятия, понимания и дифференциации разнообразных эмоций у 

себя и окружающих; регулирования своего внутреннего эмоционального 

состояния и его внешней экспрессивной стороны  и учета эмоциональных 

переживаний других. 

Таким образом, на основе результатов первичной диагностики и анализа 

психологической и педагогической литературы была разработана и 

апробирована программа развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста в условиях совместной игровой деятельности детей и 

родителей. 
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2.3. Анализ результатов развивающей работы 

На основании теоретического и экспериментального исследования 

проблемы  развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста 

на констатирующем этапе была разработана программа соответствующей 

направленности, на этапе формирующего эксперимента проведена ее 

апробация и на этапе контрольного эксперимента осуществлена оценка 

эффективности разработанной и апробированной на предыдущих этапах 

программы. Оценка эффективности программы основывалась на  результатах 

контрольной диагностики контрольной и экспериментальной выборочных 

совокупностей и их сравнении до и после формирующего эксперимента, с 

помощью методов математико-статистической обработки данных. На этапе 

контрольного эксперимента был использован тот же диагностический 

инструментарий, что и на этапе констатирующего эксперимента. Опишем 

эмпирические результаты по измеряемым параметрам в экспериментальной и 

контрольной группах после экспериментального воздействия. 

В результате повторного исследования развития эмоционального 

интеллекта детей в период дошкольного детства в экспериментальной группе 

были получены следующие данные.  

Показатели уровня развития умения идентифицировать и понимать 

собственные эмоции и эмоциональные состояния другого, измеряемые с 

помощью диагностируемого материала, методики Е. И. Изотовой 

«Эмоциональная идентификация», существенно изменились (Рис. 5). 

Результаты, отражающие низкий уровень развития восприятия детьми 

экспрессивных мимических признаков в целом и в частности восприятия и 

понимания ими своих эмоциональных состояний и другого снизились до 

19%, средний уровень развития диагностируемого компонента у детей 

остался доминирующим, он выявлен у 54% от общего количества 

испытуемых в экспериментальной группе, а у 27% респондентов показатели 

изменились до высокого уровня. Повышение показателей по данной 

методике свидетельствует о том, что дети развили умение правильно 
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определять и сопоставлять эмоциональные состояния, у них исчезли 

затруднения в идентификации сложных эмоций, они способны выразительно 

воспроизводить, изобразить любое предлагаемое эмоциональное 

переживание, и в работе с ними сейчас при каких-либо затруднениях 

достаточно стимулирующая и ориентационная помощь. 

 

Рис. 5. Показатели уровня развития умения идентифицировать и 

понимать собственные эмоции и эмоциональные состояния другого в  

экспериментальной группе. 

Анализируя диагностируемые результаты уровня развития 

эмоциональной устойчивости дошкольников и умения выражать, 

контролировать  свои эмоциональные реакции, исследуемые с помощью 

методики Ю. А. Афонькиной «Изучение эмоционально - волевой 

саморегуляции у детей 5 - 7 лет», наблюдается также положительная 

динамика изменения показателей (Рис. 6). Низкий уровень развития умения 

регулировать свое внутреннее эмоциональное состояние и его внешнюю 

экспрессивную сторону изменился до 21% и появился высокий (19%). 

Средний уровень развития эмоционально - волевой саморегуляции  стал 

составлять 60%. Снижение низкого, увеличение среднего уровней и 

появление высокого уровня свидетельствует о том, что дети в результате 
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апробации программы развития эмоционального интеллекта развили 

эмоциональную устойчивость, научились конструктивно проявлять свои 

эмоциональные состояния и увеличили уровень произвольного контроля 

своих эмоциональных реакций. Вследствие чего при вторичной диагностике 

большинство дошкольников уже выполняли задания без значительных 

отвлечений и, как правило, завершали полученное задание, демонстрируя 

ровный, положительный эмоциональный фон на протяжении всего времени 

психодиагностируемого обследования. 

  

Рис. 6. Показатели уровня развития эмоциональной устойчивости и 

умения выражать, контролировать свои эмоциональные реакции в 

экспериментальной группе. 

В экспериментальной группе в ходе сравнительного анализа также 

отмечается и положительная тенденция изменений показателей уровня 

развития умения учитывать эмоциональное состояние другого, сопереживать 

партнеру при взаимодействии, диагностируемых посредством методики 

М. А. Нгуена «Что-почему-как» (Рис.7). После проведенного формирующего 

эксперимента показатели среднего и низкого уровней развития уменьшились 

до 54% и 17% соответственно, за счет чего пропорционально увеличились 

результаты с высоким уровнем развития умения учитывать дошкольником 
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эмоциональные переживание других (29%). Количественные изменения 

свидетельствуют о том, что дошкольники данной выборочной совокупности 

развили умение правильно определять эмоциональные проявления других 

людей, научились учитывать различные позиции отличающееся от его и 

сейчас способны объяснить причины проявляемых эмоций у другого и с 

учетом всего этого сделать прогноз дальнейшего развития, проявить 

сопереживание партнеру при взаимодействии.  

 

Рис. 7. Показатели развития умения учитывать дошкольником 

эмоциональное состояние другого, сопереживать партнеру при 

взаимодействии в экспериментальной группы.  

В контрольной группе на этапе формирующего эксперимента 

развивающие занятия с дошкольниками не проводились, но статистически 

незначимые изменения в результатах повторной диагностики наблюдаются. 

По результатам повторного исследования развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста в контрольной группе были 

получены следующие данные (Рис. 8). Сравнительный анализ показателей 

развития умение идентифицировать и понимать свои эмоции и эмоции других 

людей, полученных в контрольной группе во время первичной и повторной 

диагностики, свидетельствует о том, что проценты низкого и среднего уровней 
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развития сократились с 42% до 39% и с 58% до 54% соответственно, что 

обратно пропорционально увеличило показатели высокого уровня до 7%. 

Анализируя результаты изменений развития умения регулировать свое 

внутреннее эмоциональное состояние, адекватно проявлять и контролировать 

свои эмоциональные реакции, полученные также в ходе двух диагностик, 

можно сделать вывод, что произошли аналогичные статистически 

незначимые изменения, низкий уровень остался без изменения (33%), 

средний уровень понизился (60%), высокий уровень компенсаторно 

увеличился (7%). Показатели же развития умения учитывать эмоциональные 

переживания окружающих, сопереживать им при взаимодействии в 

контрольной группе остались без каких-либо изменений: низкий уровень - 

33%, средний уровень - 67% и высокий уровень - 0%.  

 

Рис.8. Сравнение по всем показателям развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста в контрольной группе до и после 

формирующего эксперимента. 

Появление в контрольной группе таких незначительных изменений 

можно объяснить тем, что задания при проведении психодиагностиких 

исследованиях были аналогичные, таким образом подобные задания уже 

выполнялись ранее при первичной диагностике и, вероятно, мог проявиться 
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эффект тренировки. Другим объяснением может являться тот факт, что дети в 

дошкольном возрасте относительно быстро развиваются и данные изменения 

соответствуют  возрастными особенностями развития дошкольников.  

Проанализировав полученные результаты в экспериментальной группе 

можно сделать вывод о том, что после формирующего эксперимента, 

направленного на развитие эмоционального интеллекта детей в период 

дошкольного детства, наблюдается положительная динамика. 

Проверка значимости различий в контрольной и экспериментальной 

группах после формирующего эксперимента осуществлялась посредством 

использования U-критерия Манна-Уитни (таблица 4).  

Таблица № 4 

Результаты математической обработки по критерию U-Манна-Уитни. 

Повторная диагностика 

Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 

Показатель 

критерия U 

Манна-Уитни 

Средний ранг 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции 

и эмоции других людей 

47,000 14,00 10,56 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные 

реакции 

41,000 14,60 9,87 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

39,000 15,58 11,42 

 

В результате компьютерной обработки полученные значения 

свидетельствуют, что различия достоверны на уровне статистической 

значимости равном p ≤ 0,01, при N1=12, N2=12. То есть выборки по уровню 

данного признака статистически достоверно отличаются. Следовательно, 
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в результате статистического анализа данных, полученные значения, 

свидетельствуют о существенных отличиях между контрольной и 

экспериментальной группами по всем рассматриваемым показателям, на этапе 

повторной диагностики. Таким образом, можно говорить об эффективности 

выбранных форм, методов и средств, используемых в рамках программы 

развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. 

С целью оценки достоверности сдвига в уровнях развития 

эмоционального интеллекта дошкольников до и после формирующего 

эксперимента использовался непараметрический Т-критерий Вилкоксона. 

Статистически значимые сдвиги зафиксированы по всем исследуемым 

параметрам в экспериментальной группе, в контрольной же группе 

статистически значимых изменений не выявлено (приложение 3).  

Следовательно, формирующий эксперимент в форме апробации 

программы развития эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста в экспериментальной группе привел к значимым изменениям по 

всем исследуемым показателям. В соответствии с полученными результатами 

на этапе контрольного эксперимента можно заключить, что программа по 

развитию у дошкольников эмоционального интеллекта, предполагающая 

развитие умения анализировать, контролировать и выражать собственные 

эмоциональные переживания, а также воспринимать, дифференцировать и 

интерпретировать эмоциональные состояния другого и учитывать его 

интересы и чувства в деятельности, доказала свою эффективность. Таким 

образом, гипотеза исследования подтвердилась. 
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Выводы по второй главе 

На основе теоретического анализа в эмпирической части исследования 

была проведена опытно-экспериментальная работа по разработке и 

апробации программы развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста,  включающая в себя три этапа. 

На констатирующем этапе посредством стандартизированного 

диагностического инструментария было выявлено актуальное состояние 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников. Анализ 

психодиагностических результатов показал, что в среднем, в выборочной 

совокупности преобладают дети дошкольного возраста со средним и низким 

уровнями развития умений, составляющих эмоциональный интеллект, то 

есть в выборке дошкольники имеют недостаточный уровень развития 

эмоционального интеллекта, вследствие чего дети старшего дошкольного 

возраста еще не всегда умеют в приемлемой форме выражать свои чувства, 

эмоциональные переживания, а также понимать других и учитывать их 

позиции, что приводит ко многим поведенческим проблемам при 

взаимодействии с окружающими. Таким образом, без специального 

организованного обучения и воспитания могут наблюдаться отставания и 

задержки в развитии, так как от развития эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте, во многом зависит дальнейшее благополучие 

личностного развития ребенка на следующих возрастных этапах. В связи с 

этим полученные результаты первичной диагностики обусловили 

необходимость разработки и апробации психолого-педагогической 

программы.  

Данная потребность послужила основанием для проведения 

формирующего эксперимента, заключающегося в разработке и апробации 

программы развития эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста. В процессе проведения занятий активно использовались различные 

приемы и методы, направленные на развитие компонентов эмоционального 

интеллекта дошкольников: умения анализировать, контролировать и 
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выражать собственные эмоциональные переживания, а также воспринимать, 

дифференцировать и интерпретировать эмоциональные состояния другого и 

учитывать его интересы и чувства в деятельности,  за счет систематического 

включения детей в различные ситуации совместной игровой деятельности с 

родителями, которые требуют актуализации данных умений. 

На третьем, контрольном, этапе нами был реализован комплекс 

методов для оценки эффективности программы развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста. Для чего был применен тот же 

диагностический инструментарий, что и на этапе констатирующего 

эксперимента. Основная цель данного этапа была достигнута методами 

математико-статистического анализа данных, при использовании критериев 

U Манна-Уитни и Т-Вилкоксона. 

Из полученных данных был сделан вывод о том, что разработанная и 

апробированная нами психолого-педагогическая программа развития 

эмоционального интеллекта у детей в период дошкольного детства является 

эффективной и результативной, так как после ее проведения результаты в 

экспериментальной группе изменились, приобретя положительную 

тенденцию, так было выявлено, что произошли значительные изменения в 

данной выборке, при этом показатели контрольной выборочной 

совокупности в остались без статистически значимых изменений.  

Таким образом, так как результаты последнего этапа исследования 

дают основание утверждать, что опытно-экспериментальная работа по 

апробации программы развития эмоционального интеллекта у дошкольников 

доказала свою эффективность, то цель исследования была достигнута, а 

эмпирическая гипотеза подтверждена. 
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Заключение 

В рамках данной исследовательской работы была рассмотрена 

проблема развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста 

в процессе совместной игровой деятельности с родителями. 

Проблематика развития эмоционального интеллекта изучается в 

работах зарубежных (Р. Бар-Он, Дж.  Готтман, Д. Гоулман, Дж. Деклер, 

Дж. Мейер, Г. Орме, Д. Слайтер, П. Сэловей и др.) и отечественных 

(И. Н. Андреева, Ю. Б. Гиппенрейтер, М. И.   Грязнова, А. В. Запорожец, 

Е. И. Изотова, Е. Е. Кравцова, М. А. Нгуен, Л. М. Новикова, О. А. Прусакова, 

Е. А. Сергиенко и др.) исследователей. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

эмоциональный интеллект в работе определяется как интегративное понятие, 

объединяющее совокупность способностей, позволяющих анализировать, 

различать собственные эмоции и эмоции других людей, в приемлемой форме 

выражать и управлять эмоциями, а также использовать знания о них в своей 

деятельности. В соответствии с планируемыми результатами выдвигаемыми 

ФГОС дошкольного образования нового поколения, выделены основные 

компоненты эмоционального интеллекта дошкольника, которые должны 

быть развиты к концу дошкольного возраста: умение идентифицировать, 

понимать свои эмоции и эмоции другого; умение адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, используя речь для их выражения; 

умение учитывать интересы и чувства других. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом и 

наиболее значимым для развития выделенных умений, так как именно на 

данном возрастном этапе происходит физиологическое созревание основ, 

более развитое самосознание, способность к рефлексии и децентрации, 

эмоционального интеллекта. Совместная игровая деятельность детей и 

родителей была установлена как наиболее эффективное средство развития 

эмоционального интеллекта у дошкольников. Основными методами при 

использовании совместной игровой деятельности определены игровые 
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ситуации, основанные на визуализации, подражании и воспроизведения 

демонстрированных эмоциональных состояний и эмоционально-

экспрессивные игры, обращенные на эмоциональные состояния и 

эмоциональную поддержку, а также игры, позволяющие родителям 

отработать приемы эмоционального развития детей, которые основаны на 

целенаправленном использовании механизмов подражания, запечатления и 

отождествления детей для усвоения примеров и образцов поведения 

родителей. Однако в настоящее время проблема развития эмоционального 

интеллекта в процессе совместной деятельности детей и родителей является 

наименее разработанной, что выражается в ограниченности программ 

соответствующего направления. 

Таким образом, с целью повышения качества дошкольного образования 

мы осуществили психолого-педагогический эксперимент, проходящий в три 

этапа, заключающийся в разработке в рамках системно-деятельностного 

подхода и апробации комплементативной программы развития 

эмоционального интеллекта детей в период дошкольного детства, 

направленной на приобретение детьми опыта восприятия и дифференциации 

разнообразных эмоций, развитие и амплификацию способов регулирования 

своего внутреннего эмоционального состояния и его внешней экспрессивной 

стороны, которая отличается от большинства существующих программ, 

развивающих отдельные компоненты эмоционального интеллекта, целостной 

структурой развития, предполагающей комплексное, целенаправленное 

развитие всех компонентов эмоционального интеллекта, за счет 

систематического включения детей в различные ситуации совместной 

игровой деятельности с родителями.  

Оценка результативности разработанной программы доказала свою 

эффективность, вследствие чего выдвинутая гипотеза нашла свое 

подтверждение, задачи научного поиска решены, цель исследования 

достигнута.  
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Приложение 1 

Диагностический инструментарий 

1. Методика «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 

Цель: Выявить особенности идентификации эмоций различных 

модальностей у детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности 

эмоционального развития и возможности детей в воспроизведении основных 

эмоциональных состояний и их вербализации. 

Показатели оценивания методики: восприятие экспрессивных 

признаков (мимических);  понимание эмоционального содержания; 

идентификация эмоций; вербализация эмоций; воспроизведение эмоций 

(выразительность и произвольность). 

Дифференциация результатов по показателям 1, 2 осуществляется по 

типологическому соответствию; по показателям 3, 4, 5 осуществляется по 

трем уровням: низкому, среднему и высокому. 

Стимульный материал: пиктограммы (схематическое изображение 

эмоций различной модальности), фотографии лиц детей с различным 

эмоциональным выражением, 6 карт с изображением лиц гномов с 

различным эмоциональным выражением. 

Метод проведения теста: методика включает в себя две 

диагностические серии.  

Диагностическая серия  № 1. 

Стимульный материал: 6 карт с изображением лиц гномов с различным 

эмоциональным выражением. 

Инструкция 1: Хочешь, я расскажу тебе сказку о гномиках? Жили-

были неразлучные друзья гномы: весельчак, злюка, плакса, бояка, привереда, 

ябеда. Гномы всегда играли вместе, хотя иногда ссорились. 

В процессе инструкции осуществляется показ мимикой, при 

необходимости анализируется соответствия каждого имени определенному 

эмоциональному состоянию. Далее демонстрируются шесть карт с лицами 

гномов. 
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Инструкция 2: Посмотри, здесь нарисованы все гномики. Попробуй 

отгадай, кто из них весельчак, злюка, плакса, бояка, привереда, ябеда. Как ты 

догадался? 

При затруднениях у ребенка обращать внимание на брови, рот, глаза 

изображения. Использовать показ мимикой. В процессе выполнения задания 

фиксировать выбор, номер попытки с правильным выбором, наличие 

помощи. Данные показатели фиксируются в таблицу. 

Обработка данных. Данные соотносятся с уровнями сформированности 

у детей восприятия мимических средств выражения эмоций и умения 

вербализировать эмоции. 

Высокий уровень – ребенок выбирает все изображения адекватно 

названым эмоциональным состояниям, без помощи взрослого. 

Средний уровень – ребенок адекватно выбирает 4-6 изображений с 

использованием содержательной помощи взрослого.   

Низкий уровень – ребенок адекватно выбирает 1-2 изображения с 

использованием различных видов помощи взрослого. 

Диагностическая серия № 2. 

Стимульный материал: пиктограммы (схематическое изображение 

эмоций различной модальности), фотографии лиц детей с различным 

эмоциональным выражением (радость, печаль, гнев, страх, презрение, 

отвращение, удивление, стыд, интерес, спокойствие). 

Этап 1. 

Инструкция 1: Давай немного поиграем. Я буду показывать тебе 

фотографии людей, а ты - отгадывать, что с ними случилось и какое у них 

настроение. 

Карточки демонстрируются по одной, переход к следующей 

осуществляется только после анализа или использования всех видов помощи. 

Инструкция 2: Как ты думаешь, что случилось с этим человеком? 

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

(настроение)? 
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В процессе выполнения задания фиксируются точность (адекватность) 

идентификации эмоций, особенности соотнесения экспрессивных признаков 

эмоции, вид помощи в каждом предъявлении. 

Этап 2. 

Инструкция: Я буду давать тебе карточки с загаданными лицами, а ты 

будешь отгадывать лицо на фотографии. 

Перед ребенком раскладываются все фотографии в ряд, пиктограммы 

предъявляются по одной. Оцениваются восприятие экспрессивных признаков 

(мимических), понимание эмоционального содержания, идентификация 

эмоций, вербализация эмоций, воспроизведение эмоций (выразительность и 

произвольность), актуализация эмоционального опыта и эмоциональных 

представлений, индивидуальные эмоциональные особенности. Также 

оценивались виды педагогической помощи, которая потребовалась ребѐнку: 

ориентировочная (о), содержательная (с), предметно-действенная (п-д). 

Обработка данных. Все занесенные в протокол данные соотносятся с 

уровнями развития эмоциональной сферы. 

Высокий уровень развития эмоциональной сферы. Ребѐнок правильно 

назвал все эмоциональные состояния, смог соотнести пиктограммы с 

фотографическими изображениями. Изобразил различные эмоциональные 

состояния. Помощи ребѐнку не потребовалось. 

Средний уровень развития эмоциональной сферы. Ребенку 

потребовалась содержательная помощь. Ребѐнок смог определить 4 - 6 

эмоций, правильно назвал эти эмоции и смог их выразительно изобразить. 

Низкий уровень развития эмоциональной сферы. Потребовалось два 

вида помощи: содержательная и предметно - действенная. Ребѐнок смог 

правильно обозначить, соотнести и воспроизвести до 4 эмоциональных 

состояний. 

Данные диагностические серии предполагают уровневую обработку 

данных. Результаты выполнения каждого задания соотносятся с уровнями. 

Для удобства оценки уровня развития исследуемых параметров у детей по 
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итогам выполнения заданий всех диагностических методик каждый из 

выделенных уровней соотносится с определенным количеством баллов: 

высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 

балл. 

 

2. «Изучение эмоционально-волевой саморегуляции у детей 5-7 

лет»  (Ю. А. Афонькина)  

Цель: Изучение механизмов саморегуляции в эмоциональной сфере, 

определение уровеня развития умения регулировать свое внутреннее 

эмоциональное состояние и его внешнюю экспрессивную сторону. 

Стимульный материал: счетные палочки и настольная игра.  

Процедура исследования: создается экспериментальная ситуация, в 

которой ребенку дается задание: разложить все счетные палочки по цветам в 

соответствующие коробочки, проговаривается инструкция - перед тобой 

лежат перепутанные палочки, тебе необходимо разложить в коробочки по 

цвету. Когда ребенок приступает к выполнению задания, взрослый на глазах 

у ребенка начинает играть в настольную игру (параллельно создается более 

привлекательная игровая ситуация) и если ребенок отвлекается от 

выполнения своего задания, взрослый создает ситуацию борьбы мотивов 

(напоминает, что ребенок должен завершить задание с палочками). 

Обработка результатов: уровень развития эмоционально-волевой 

саморегуляции детей дошкольного возраста в ситуации борьбы мотивов, 

оценивается  в целом и отдельно по таким сферам проявления как поведение, 

речь и эмоции, которые в совокупности в данном контексте отражают 

степень возможности овладения ребенком собственным поведением в разных 

ситуациях и его способности сознательно управлять своими действиями, 

состояниями и побуждениями. 

Высокий уровень (3 балла) – задание выполняется без отвлечений, 

завершается начатое поручение, речь является способом регулирования 

своих действий и имеет обращение к себе или направлена к взрослому только 
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по поводу организации деятельности, выполнения задания, оценки 

правильности выполнения. Эмоциональный фон на протяжении всего 

обследования ровный, положительный, иногда при борьбе мотивов эмоции 

бывают нестабильны, амбивалентны, но негативные переживания 

проявляются неярко. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок отвлекается от завершения 

задания, но постепенно возвращается к выполнению, завершая его. Речь 

используется как психологическая защита: оправдание отвлечений от 

задания. Возможно интенсивное проявление амбивалентности эмоций на 

протяжении заданной ситуации.  

Низкий уровень (1 балл) – ребенку для завершения задания требуется 

помощь взрослого, работа бросается или завершается формально, небрежно. 

Ребенок переходит лот выполнения задания к игре, параллельно 

демонстрируя невыраженность речевой активности и/или характерные 

бурные негативные эмоции, протестные реакции. 

 

3. Методика «Что – почему – как» 

Цель: выявить степень готовности ребѐнка учитывать эмоциональное 

состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нѐм. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку читается по очереди тексты и задаются 

вопросы. 

Инструкция: «Сейчас я прочитаю рассказ. Твоя задача: слушать 

внимательно, а потом ответить на мои вопросы». 

Текст для девочек: 

«Меня зовут Аня. Я учусь в первом классе. У меня есть старшая сестра 

Таня. Однажды мы ехали на машине и попали в аварию. Мы были легко 

ранены. У Тани была сломана правая рука, но она скоро зажила. А у меня на 

лице была глубокая царапина, и через месяц остался шрам. Шрам небольшой, 

но все ребята в школе его замечают, особенно мальчик по имени Вова. Вова 
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– заводила среди ребят. И вы знаете, он и его друзья стали надо мной 

смеяться. Мне было очень обидно. Я даже не хотела больше ходить в школу. 

Таня узнала об этом. 

На днях я всѐ-таки как обычно пошла в школу с Таней. Около входа 

стоял Вова с друзьями. Увидев меня, они начали о чѐм-то шептаться и 

смеяться. Моя сестра сразу подошла к ним и что-то сказала Вове. Я стояла 

далеко от них, поэтому ничего не слышала. Я только знаю, что именно после 

разговора с Таней Вова и его друзья перестали надо мной смеяться. 

Я горжусь тем, что я – младшая сестра Тани и тем, что у меня есть 

старшая сестра, которая всегда мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что же 

Таня сказала Вове и ребятам. Как вы думаете, что она им сказала?» 

Текст для мальчиков: 

«Меня зовут Антон. У меня есть старший брат Юра. Недавно я начал 

учиться кататься на велосипеде. Первое время я часто падал, и соседские 

мальчики надо мной смеялись. Мне было очень обидно. Я даже хотел 

забросить велосипед. Но Юра решил мне помочь. 

В один прекрасный день мы с Юрой вышли во двор с велосипедом. 

Там нас увидели ребята. Они начали о чѐм-то шептаться и смеяться. Мой 

старший брат сразу подошѐл к ним и что-то сказал. Я стоял далеко от них, 

поэтому ничего не слышал. Я только знаю, что именно после разговора с 

Юрой мальчики перестали надо мной смеяться. 

Я горжусь тем, что я – младший брат Юры и тем, что у меня есть 

старший брат, который всегда мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что же 

Юра сказал ребятам. Как вы думаете, что он им сказал?» 

Обработка результатов. 

Ребѐнок, отвечая на вопросы психолога, должен решить определѐнную 

проблему, связанную с отношениями между детьми, их оценкой ситуаций и 

пониманием эмоциональных состояний других людей. 

Ответы оцениваются по трѐхбалльной шкале (в соответствии с 

критериями, используемыми в тесте Д. Векслера). 

https://pandia.ru/text/category/velosiped/
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Что Таня (Юра) сказала (сказал) ребятам?  

0 баллов – ребѐнок не отвечает или даѐт такие варианты ответа: «Не 

смейтесь», «Что вы делаете?», «Как вам не стыдно». 

1 балл – «Старшая сестра (старший брат) угрожала (угрожал) ребятам; 

2 балла – конструктивное решение проблемы. 

Варианты конструктивного решения:  

- старшая сестра (старший брат) просит ребят оставить младшую 

сестру (младшего брата) в покое, иначе она (он) пожалуется учителям и 

родителям; 

- старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам что так делать 

нельзя, что это плохо; 

- старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам проблему своей 

младшей сестры (своего младшего брата) и настаивает на том, чтобы ребята 

прекратили над ней (над ним) смеяться. 

Почему Таня (Юра) так поступила (поступил)? 

0 баллов – ребѐнок не понимает вопроса. 

1 балл – «Чтобы не смеялись»; «Чтобы не обижали». 

2 балла – «Люди чувствуют себя плохо, если над ними смеются» 

Как бы ты поступил(а) в такой ситуации? 

0 баллов – ответ отсутствует. 

1 балл – «Надо попросить взрослых поговорить с обидчиками». 

2 балла – ребѐнок сам принимает решение, опираясь на свои чувства – 

чувства обиженного человека. 

Уровни развития умения ребѐнка учитывать эмоциональное 

состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нѐм: низкий 

уровень: от 0 до 2 – 1 балла; средний уровень: от 3 до 4 – 2 балла; высокий 

уровень: от 5 до 6 – 3 баллов.  
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Приложение 2 

 Результаты диагностики  

Таблица 1 

Сводная таблица результатов первичной диагностики 

 Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции 

и эмоции других людей 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

1 2 1 2 

2 1 2 1 

3 1 1 1 

4 2 1 3 

5 3 2 2 

6 1 2 1 

7 2 2 3 

8 1 1 1 

9 2 3 3 

10 1 1 1 

11 2 2 1 

12 3 2 3 

13 2 1 1 

14 2 1 2 

15 3 2 1 

16 1 1 2 

17 2 1 1 

18 2 2 2 

19 1 1 1 

20 2 3 3 

21 1 2 2 

22 2 2 1 

23 1 1 2 

24 3 2 1 

25 2 1 1 

26 2 1 2 

27 1 1 1 

28 2 3 3 

29 2 2 1 

30 2 1 2 

31 1 1 1 

32 2 1 2 

33 2 2 1 

34 1 1 1 

35 2 1 2 

36 2 3 3 

37 2 2 1 

38 2 3 2 

39 2 3 2 

40 1 1 1 

41 1 2 2 
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42 2 1 2 

43 2 2 3 

44 2 1 1 

45 3 2 2 

46 1 2 1 

47 1 2 2 

1- низкий уровень развития, 2 - средний уровень развития, 3-высокий уровень развития 

 

Таблица 2 

Результаты первичной диагностики в экспериментальной группе 

 Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

  1 1 1 2 

2 2 1 1 

3 2 1 1 

4 1 2 2 

5 1 2 1 

6 2 2 2 

7 1 2 1 

8 1 2 1 

9 1 1 2 

10 1 2 1 

11 2 2 2 

12 2 1 1 

1- низкий уровень развития, 2 - средний уровень развития, 3-высокий уровень развития 

 

Таблица 3 

Результаты первичной диагностики в контрольной группе 

 Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

1 1 2 1 

2 2 2 2 

3 2 1 1 

4 2 1 1 

5 1 2 2 

6 1 2 1 

7 1 1 2 

8 2 1 1 

9 2 2 2 

10 1 2 1 

11 1 2 1 

12 1 1 2 

1- низкий уровень развития, 2 - средний уровень развития, 3-высокий уровень развития 
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Таблица 4 

Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе 

 Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

1 2 2 3 

2 2 1 2 

3 3 3 2 

4 2 1 2 

5 2 2 3 

6 3 2 2 

7 1 2 2 

8 2 2 1 

9 2 1 2 

10 2 2 1 

11 3 2 3 

12 3 2 2 

1- низкий уровень развития, 2 - средний уровень развития, 3-высокий уровень развития 

 

Таблица 5 

Результаты повторной диагностики в контрольной группе 

 Умение 

идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

1 2 3 1 

2 2 2 2 

3 2 2 1 

4 2 1 1 

5 1 2 2 

6 1 2 1 

7 1 1 3 

8 2 1 1 

9 3 2 2 

10 1 2 1 

11 1 2 1 

12 1 1 2 

1- низкий уровень развития, 2 - средний уровень развития, 3-высокий уровень развития 
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Приложение 3 

Статистические расчеты критериев математической статистики 

Таблица 1 

Результаты математической обработки по критерию U-Манна-Уитни. 

Первичная диагностика 

Компоненты 

эмоционального интеллекта 

Показатель 

критерия U 

Манна-Уитни 

Средний ранг 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Умение идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

54,000 12,58 12,42 

Умение адекватно проявлять 

и контролировать свои 

эмоциональные реакции 

54,000 14,50 14,58 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

54,000 14,31 14,69 

 

Таблица 2 

Результаты математической обработки по критерию U-Манна-Уитни. 

Повторная диагностика 

Компоненты 

эмоционального интеллекта 

Показатель 

критерия U 

Манна-Уитни 

Средний ранг 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Умение идентифицировать и 

понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

47,000 14,00 10,56 

Умение адекватно проявлять 

и контролировать свои 

эмоциональные реакции 

41,000 14,60 9,87 

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

39,000 15,58 11,42 
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Таблица 3 

Результаты математической обработки данных 

экспериментальной группы после формирующего эксперимента по 

критерию Т-критерию Вилкоксона 

 Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 
  N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Умение идентифицировать 

и понимать свои эмоции и 

эмоции других людей 

Отрицательные 

ранги 
0

a

 4,00 4,00 

Положительные 

ранги 
9

b

 5,00 45,00 

Связи 3
c

     

Всего 12     

Умение адекватно 

проявлять и 

контролировать свои 

эмоциональные реакции 

Отрицательные 

ранги 
0

d

 4,00 4,00 

Положительные 

ранги 
7

e

 4,57 32,00 

Связи 5
f

     

Всего 12     

Умение учитывать 

эмоциональные 

переживание других 

Отрицательные 

ранги 
0

g

 5,00 5,00 

Положительные 

ранги 
9

h

 5,00 45,00 

Связи 3
i

     

Всего 12     
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Приложение 4 

Программа занятий развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

Цель: развить эмоциональный интеллект детей дошкольного возраста 

в контексте совместной игровой деятельности с родителями.  

Задачи программы:  

1. Развить умения дошкольника идентифицировать и понимать 

эмоциональные переживания другого и собственные. 

2. Развить умения учитывать эмоциональное состояние, интересы и 

чувства других, сопереживать и оказывать им поддержку при 

взаимодействии. 

3. Развить внимания к партнеру, умения его слушать, согласовывать 

собственные действия и поведение с действиями и поведением других, 

ориентируясь и учитывая его позицию в совместной деятельности. 

4. Развить умения адекватно проявлять и контролировать свои 

эмоциональные реакции, используя речь для их выражения. 

 

  Блок 1: Подготовка родителей к совместной игровой деятельности с 

детьми с целью развития эмоционального интеллекта дошкольников. 

Занятие №1 

Тема: «Эмоциональный интеллект - ключ к развитию и воспитанию 

детей» 

Цель: Совершенствование знаний родителей об этапах психического 

развития, закономерностей развития эмоционального интеллекта ребенка. 

1. Приветствие. 

Добрый день, уважаемые родители! В детстве мы не раз давали себе 

обещание не повторять ошибок своих родителей, когда вырастем. Кто из нас 

не раз говорил себе: «Я никогда не буду поступать так с собственным 

ребенком»? Но когда появляются дети, нам не помогают, ни данные себе 

когда-то обещания, ни чтение книг по детской психологии и педагогике, ни 
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советы подруг, родных и других близких. Ошибки во взаимодействии с 

ребенком приводят к тому, что дети становятся скрытными, чрезмерно 

эмоциональными, активными, агрессивными и неуправляемыми в целом. 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как изменить взаимоотношения, 

взаимодействие в его непосредственной ведущей в дошкольном возрасте 

деятельности и как это способствует воспитанию и развитию ребенка. О том, 

как строить общение и сотрудничество между взрослыми и детьми, 

способствуя эмоциональному развитию и становлению ребенка. 

Наши встречи будут необычными, систематическими на протяжении 

некоторого времени и в дальнейшем организованы в совместной 

деятельности с вашими детьми. Все что будет происходить, предлагаю 

оставить в своей памяти. Предлагаю каждому из Вас «Родительские 

дневники наблюдений» для работы после наших встречах. Рекомендую быть 

откровенными, искренними, открытыми в своих ответах, потому что это 

позволит помочь найти пробелы в развитии детей и пути их решения, а также 

проанализировать совместную работу в конце курса занятий. Ваши ответы 

будут конфиденциальными, поэтому надеюсь на сотрудничество и 

достижение полного взаимопонимания. Откройте дневники и заполните 

первую страницу (ФИО, возраст ребенка и т.д.) 

2. Упражнение на знакомство «Дерево-характер». 

Цель: стимулировать внимание участников тренинга, активизировать 

их творческие способности, привлекать родителей к совместной 

деятельности помочь родителям узнать друг друга. 

«Перед тем, как мы приступим к работе, давайте настроимся на 

совместную деятельность. Настроиться нам поможет игровая разминка». 

Психолог предлагает каждому участнику нарисовать на листе А4 цветными 

карандашами своѐ дерево-характер и своего ребенка. Перед рисованием 

зачитывается притча «Деревья-Характеры». Затем каждый показывает свой 

рисунок и рассказывает о себе и своем ребенке. Таким образом происходит 

знакомство всех участников.  



97 

 

2. Упражнение «Многие знают, что …». 

Цель: Актуализация и мотивация родителей на повышение 

родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка, в том 

числе социально-коммуникативного развития детей.  

Родителям предлагается подумать и продолжить 4 незаконченных 

предложения. Сначала:  «Многие знают, что я… Но мало кто знает, что я…», 

затем «Многие знают, что я хороший родитель, потому что… Но мало кто 

знает, что я плохой родитель, потому что…». Далее родителям предлагается 

на обсуждение тема эмоционального общения с их детьми и их развития 

эмоционального интеллекта и к каким проблемам в воспитании это может 

приводить и чему способствовать. 

3. Приѐм «Корзинка идей».  

Цель: Позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой 

теме. Поиск решений поставленной проблемы, актуализация знаний и опыта 

развития эмоционального интеллекта дошкольников. 

На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается 

то, что родители знают и узнают в ходе обсуждаемой темы. 

Алгоритм работы: 

1. Каждый вспоминает и называет какое-то одно сведение или факт, не 

повторяя ранее сказанного. 

2. Все сведения кратко записываются в «корзине идей», даже если они 

ошибочны. 

3. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации в 

ходе интегративной лекционной части. 

4. После возвращаются к обобщению и систематизации полученной 

информации (раздаются информационные брошюры). 

4.  Интерактивная лекция «Развитие эмоционального интеллекта как 

средство развития  и воспитания дошкольников». 
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5. Рефлексия. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике? Что бы вы еще хотели узнать?» 

6. Д/з: с учетом полученных информационных брошюр отследить и 

записать в «Родительский дневник наблюдений» пример поведения ребенка и 

недостаточности развития компонентов ЭИ». 

Занятие №2 

Тема: «Развитие эмоционального интеллекта: необходимость 

родительской поддержки и его роли в развитии ребенка» 

Цель: Совершенствование знаний родителей о своей роли в развитии 

эмоционального интеллекта дошкольников, выработка активной позиции 

родителей в процессе развития и воспитания ребенка. 

1. Обсуждение результатов д/з. 

2. Упражнение «Поведение и чувства». 

Цель: Мотивация родителей к активной позиции в развитии ребенка. 

Научить участников понимать чувства ребѐнка, правильно интерпретировать 

его поведение и соответственно реагировать.  

Материалы: Карточки с описанием вариантов поведения детей: (Маша, 

5 года. Не разрешает себя обнимать. Ваня 4 года. Отказывается мыться в 

ванне. Антон, 7 лет. Когда наступает время делать уроки, закатывает 

истерики. Настя, 5 лет. Берет чужие вещи и складывает себе на полку. 

Вероника, 3 года. Отказывается идти за руку с родителями. Надя, 4 года. 

«Виснет» на всех взрослых. Коля, 6 лет. Ест только макароны, булку и 

конфеты. Андрей, 6 лет. Отказывается переодеваться перед сном, спит в 

носках и брюках). 

Каждому участнику (или паре) ведущий даѐт одну карточку и 

предлагает ответить на следующие вопросы:  

- Что чувствует ребѐнок?  

- Что чувствует взрослый?  

- Как взрослый должен реагировать?  
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Даѐтся некоторое время на индивидуальную работу (или на работу в 

парах), примерно 3-5 минут. Затем все ситуации по очереди обсуждаются в 

общем кругу.  

Подводя итоги, ведущий обращает внимание участников на то, что 

успешность процесса развития эмоционального интеллекта тесно связана с 

готовностью родителей, самим анализировать проблемные ситуации, 

задумываться о чувствах ребѐнка и принимать их, обозначать эти чувства для 

ребѐнка. Рассказывается участникам о таком важном навыке, как отражение 

чувств. 

3. Интерактивная лекция «Родительская роль в развитии 

эмоционального интеллекта детей в период дошкольного детства». 

4. Прием «Дерево предсказаний» 

Цель: В процессе лекции систематизировать информацию, критически 

оценить предложенные суждения или ситуации через соотнесение различных 

аргументов и фактов. 

Ствол дерева - это заданная тема (Роль родителей в развитии ЭИ), 

ключевой вопрос этой темы, смоделированная или реальная ситуация, 

предполагающие множественность решений.  

Ветви дерева - это предположения ("Возможно, …", "Вероятно, …"). 

Чем больше ветвей, тем лучше и интереснее.  

Листья дерева - это аргументы и факты, доказывающие предположения 

(некоторые ветви могут остаться вообще без листьев). 

После лекции и заполнения в группах, презентация своих решений и 

способов. «Давайте приступим к презентации своих деревьев предсказаний. 

Задание для наблюдающих за выступающей группой: дополнить их дерево - 

ветками или листочками, т.е. возможными реакциями и последствиями, 

исходя из своего личного опыта». «Давайте ярко выделим у каждого дерева 

те ветви, на которые будем ориентироваться в своем поведении». 
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5. Рефлексия. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике? Что бы вы еще хотели узнать?» 

6. Д/з: Подумать и записать в «Родительский дневник наблюдений» как 

в настоящее время оказывается поддержка развитию ЭИ детей в своей семье, 

какими способами. 

Занятие №3 

Тема: «Играем и развиваем: совместная игровая деятельность 

родителей и детей для развития эмоционального интеллекта в условиях 

семьи» 

Цель: Обучение методам игрового взаимодействия с детьми, приѐмам 

безоценочного, принимающего, демократического взаимодействия с детьми; 

повышение уровня осознанности и ответственности родительской роли в 

развитии эмоционального интеллекта ребенка. 

1. Обсуждение результатов д/з. 

2. Упражнение «Что я чувствую?»  

Цель: ориентировка родителей в ситуациях, где требуется принятие 

решений. 

Необходимо разделиться на 4 команды. Задание: течение жизни мы все 

сталкиваемся с какими-либо ситуациями. Одни из них нам приятны и 

радостны, другие заставляют задуматься, третьи же кажутся просто 

неразрешимыми. Но тем не менее любая требует принятия решения и ответа 

на вопрос: «Как лучше поступить?» Сейчас я предложу вам различные 

ситуации, с которыми вы можете встретиться при воспитании ребенка. Ваша 

задача - найти выход из ситуации и объяснить, почему именно этот вариант 

вам кажется наиболее удачным. 

На каждую группу дается одна ситуация, которую обсуждают в 

течение 5–10 минут. Затем каждая группа представляет свою ситуацию и 

способ ее решения для других участников занятия, которые могут задавать 
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вопросы. Ведущий стимулирует работу групп, руководит процессом 

обсуждения 

3. Интерактивная лекция «Как организовать совместную игровую 

деятельность с детьми, способствующую развитию эмоциональному 

интеллекту» 

4. Упражнение «Я-сообщения и активное слушание»   

Сейчас я научу вас использовать первый эффективный способ 

взаимодействия с ребенком. Он называется «Я-высказывание». В чем его 

суть? Вместо того, чтобы критиковать ребенка и указывать на его вину, мы 

говорим о своих чувствах, о том, что нас что-то расстроило или огорчило. 

Тем самым, мы оставляем за детьми возможность самим принять решение. И 

тогда они, в ответ, начинают учитывать наши желания и переживания. Такой 

способ реагирования в меньшей степени провоцируют сопротивление у 

ребенка.  

Как мы понимаем, что именно сейчас нужно использовать «Я-

высказывание»? Когда Вы (родители) переполнены эмоциями. То есть 

чувствуете, что еще немного, и вы вот вот сорветесь, накричите на ребенка,. 

Именно в этот момент, когда в Вас кипят эмоции, нужно использовать этот 

способ. Как правильно составлять «Я-высказывание»?  

1. Сообщите ребенку о своих чувствах, говоря от первого лица. 

Говорите о себе, о своем переживании. Я не люблю, мне трудно, мне 

неприятно, я чувствую и так далее  

2. Используем безличные предложения, неопределенные местоимения 

и обобщающие слова. То есть мы говорим не о нем, не о его поведении или 

личности. Мы говорим о своих чувствах и про поведение в общем.  

Например:  

1. «Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, 

и я все время спотыкаюсь»  

2. «Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне стыдно от 

взглядов соседей.»  
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Возможная и самая распространенная ошибка. Начав с «Я-

высказывания», мы заканчиваем фразу «Ты-сообщением». «Мне не нравится, 

что ты такая неряха!», «Меня раздражает твое хныканье!» Это не является 

правильным реагированием и техникой «Я-Высказывание». Нужно 

использовать безличные предложения, неопределенные местоимения, 

обобщающие слова. «Мне не нравится, когда дети кушают неаккуратно» или 

«Меня раздражает детский плач!».  

Есть вопросы по поводу того, как составлять Я-высказывание»? 

Отлично. Давайте потренируемся.  

Сейчас каждой группе будет предложена ситуация взаимодействия с 

ребенком. Вам необходимо сформулировать в 1 колонке неправильное «ты-

сообщение», а во  

2 колонке правильное «Я-высказывание». И напишите их в столбике 

рядом. Всем понятно задание? Время на подготовку: 2 минуты.  

Время вышло. Все готовы? Уважаемые родители, давайте проверим, 

что у вас получилось. Сейчас один представитель от 1 группы зачитает нам 

ситуацию и свой вариант «ты-сообщения» и «я-высказывания». Остальные 

группы слушают и проверяют правильность их составления. Итак, 

пожалуйста.  

Были ли у вас сложности в составлении «Я-высказывания»? Были ли 

разногласия? Остальные группы согласны с правильной формулировкой «Я-

высказывания»?  

Отлично. Идем дальше. 2 группа, зачитайте вашу ситуацию.  

Трудно ли было составить «Я-высказывание»? В чем были разногласия 

у группы? Вопрос всей аудитории, правильно ли группы составила «Я-

высказывание»?  

3 группа, прошу вас.  

Подходит ли к этой ситуации составленное группой «Я-

высказывание»? Какую из фраз вы бы хотели услышать в обращении к вам?  
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4 группа.  

Какая фраза наиболее конструктивна в конфликтной ситуации? Почему 

Вы так считаете? Спасибо.  

Вопрос всей аудитории: действительно ли работает этот способ 

реагирования для того, чтобы эмоционально успокоить родителя и 

уменьшить сопротивление ребенка? Почему вы так думаете? У кого еще, 

какие мнения?  

Спасибо всем, кто выступал и принимал активное участие в 

обсуждении. 

5. Рефлексия. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике? Что бы вы еще хотели узнать?» 

6. Д/з: Проиграть совместные игры (разобранные примеры) на 

идентификацию эмоций, записать в «Родительский дневник наблюдений» 

какие были сложности, что понравилось, что чувствовали. 

 

Блок 2: Включение детей в совместную игровую деятельность с 

родителями с целью развития эмоционального интеллекта дошкольников. 

Занятие №4 

Тема: Знакомство детей друг с другом 

Цель: Создание благоприятных условий для работы группы, 

эмоционально ввести детей в тематические ситуации занятий программы, 

знакомство участников друг с другом. 

Обсуждение результатов д/з. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Добрый день, ребята и родители! Сегодня вас ждѐт необычное 

приключение. Сегодня нас ожидает удивительное занятие, мы познакомимся 

с очень интересными играми, узнаем, что такое эмоции, будем играть и 

веселиться, одним словом, это будет увлекательное путешествие, которое 

вам обязательно понравится! 
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«А сейчас давайте поприветствуем с вами друг друга и затем 

познакомимся:  

Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. «Снежный ком» 

Цель: Знакомство детей друг с другом, сплочение группы, поднятие 

эмоционального фона. 

Все участники игры садятся или становятся в круг, таким образом, 

чтобы все играющие видели друг друга. Участники по очереди называют 

свое имя. Каждый последующий игрок называет имена всех предыдущих 

игроков прибавляя к ним свое . Например: первый участник называет свое 

имя, второй - имя первого и свое, третий - имя первого, имя второго и свое, и 

так далее до последнего игрока, который должен назвать имена всех, кто 

находится в кругу. 

3. «Расскажите о себе» 

Цель: позволяет участникам познакомиться друг с другом, привыкнуть, 

адаптироваться к новой среде. 

 Ход игры: Упражнение проводится в кругу. Каждый участник 

называет себя по имени и по желанию что-то рассказать о себе). 

4. «Мимическая гимнастика» 

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 
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Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем! 

Дети садятся в полукруг (круг). 

5. «Мы похожи - мы отличаемся» 

Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому 

встречающемуся по  фразы, начинающиеся со слов:  

- Ты похож на меня тем, что...  

- Я отличаюсь от тебя тем, что...  

По окончании проводится обсуждение. В итоге делается вывод о том, 

что все мы, в сущности, похожи и в то же время разные, но мы имеем право 

на эти отличия, и все мы можем испытывать различные эмоции: грустные, 

веселые и очень важно учитывать чувства других. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

Д/з: Совместно с ребенком составить эмоциональный словарь, 

актуализировать известные ребенку названия эмоций и чувств. 

 

Занятие №5 

Тема: Знакомство с эмоциями и чувствами 

Цель: Актуализация знаний детей в названии эмоций и чувств, их 

вербальных и невербальных проявлениях. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

 Крепко за руки возьмѐмся  
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И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

 

2. «Назови эмоции» 

С детьми и родителями разбирается презентация с эмоциональными 

состояниями, их вербальными и невербальными проявлениями. После 

каждой разобранной эмоции предоставляется пиктограмма, задача детей 

назвать эмоцию. 

3. «Изобрази эмоцию» 

На слайдах предоставляются описания эмоций, их вербальные и 

невербальные проявления. Задача родителя прочитать детям описания, 

задача ребенка изобразить, а остальным угадать эту эмоцию.  

4. «Мимическая гимнастика»  

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

 Хорошо все чувства знаем!» 

5. «Покажи и угадай эмоцию» 

Детям в паре с родителем предлагаются карточки с надписями эмоций. 

Задача родителя и ребенка обсудить эмоцию, знают ли они ее, в каких 

ситуациях они испытывали, встречали в общении с другими. Затем 

необходимо группе изобразить, показать загаданное эмоциональное 

состояние, а задача группы угадать. Обсуждение: какие эмоции было легко 

угадать, какие сложно? Какие чаще всего испытываем в жизни? 
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6.  «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №6 

Тема: Знакомство с эмоциями и чувствами 

Цель: Совершенствование знаний детей в названии эмоций и чувств, их 

вербальных и невербальных проявлениях. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. «Наши чувства»  

Цель: познакомить детей с названиями чувств, а также научить детей 

рассказывать о чувствах. 

В ходе игры дети встречаются с разными эмоциональными 

ситуациями. Количество играющих - минимум 2 человека, обязательно 1 

взрослый. 

Для игры используются: Карточки с рисунками людей, переживающих 

какую-либо эмоцию. Карточки помощи. 
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На каждой карточке есть фото или рисунок человека. Над рисунком 

есть описание что за эмоцию человек переживает. Под рисунком задается 

вопрос о похожей ситуации в жизни играющего. 

Примеры карточек «Наши чувства»: Люся разозлилась на маму, 

которая заставила ее надеть дурацкий костюм на праздник. Бывает, что ты 

злишься на родителей? Малышка боится незнакомых людей. А кого ты 

боишься? Сереже очень обидно, когда родители занимаются с сестрой, а о 

нем забывают. Бывает ли, что ты чувствуешь себя так же, как Сережа? Лена 

очень любит гулять с папой! Что ты любишь делать с кем-нибудь? Андрей 

сильно радуется. Он только что одержал победу! Расскажи, когда ты сильно 

радовался? Лена жалеет птичек. Зимой она их кормит крошками хлеба. Что 

ты делаешь, когда кого-нибудь жалеешь? 

3. «Какие эмоции испытывают герои мультфильмов» 

Представляется презентация с мультипликационными героями, задача 

ребят определить эмоциональное состояние, назвать эмоции и вспомнить 

почему, из-за чего герой переживает такие эмоции. 

4. «Создай и изобрази эмоцию» 

Представлены наборы для создания лиц передающими какое-либо 

эмоциональное состояние. Задача ребенка и родителя по заданию психолога 

собрать определенную эмоцию и изобразить ее с помощью мимики и 

пантомимики друг другу самостоятельно. Обсуждение: были ли сложности, 

что понравилось больше всего?  

5. «Кубик  настроений» 

Цель: развивает умение дифференцировать различные эмоциональные 

состояния по мимическим проявлениям. 

 Ход игры: Каждому ребенку дается пиктограмма определѐнного 

эмоционального состояния, разрезанная на несколько кубиков. Задача 

участников – как можно быстрее и правильно собрать пиктограмму. Затем по 

очереди пантомимикой изобразить это состояние и показать остальным. 
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6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Блок 3: Организация совместной игровой деятельности родителей и 

детей с целью развития эмоционального интеллекта. 

Занятие №7 

Тема: Играем вместе: понимаем эмоции 

Цель: Развитие умения идентифицировать и понимать эмоции и 

чувства, умения  ориентироваться на партнера  в совместной игровой 

деятельности. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Игра «Компас эмоций» 

Каждая карточка представляет определенную эмоцию, в наборе 

присутствуют 9 карточек с такими эмоциями, как радость, доверие, страх, 

удивление, грусть, вдохновение, гнев, интерес и одна карточка со знаком «?» 

- эту эмоцию игрок придумывает сам. 
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Ребенок и родитель выбирают набор карточек. Одна из пар загадывает 

слово, например, работа, или Солнце, или праздник. Озвучив это слово 

остальным игрокам, он загадывает про себя эмоцию-ассоциацию, наиболее 

подходящую загаданному слову. Например, загадав слово «Праздник», игрок 

выбирает карточку с эмоцией «Радость», и кладет ее на поле рубашкой вверх. 

Игрок также может использовать карточку со знаком «?» и загадать 

собственную эмоцию, которой нет в наборе. Задача остальных игроков 

догадаться, какую эмоцию представил загадывающий игрок.  

И так, каждый из участников загадывает свое слово. Например, танец, 

школа, книга и даже такие сложные понятия, как дружба или доверие! И к 

каждому из этих слов можно подобрать эмоцию-ассоциацию. 

3. Игра «Эмоциональная угадайка» 

В брошюрке «Вместе переживаем и играем» приведено 30 фотографий 

детей с различными видами эмоций. Есть начало предложения, в котором 

говорится, как зовут героя на фото и что у него произошло. 

Ребенок и родитель в паре должны разобрать ситуацию и закончить 

предложение, назвав эмоцию, которую переживает персонаж на картинке. В 

кругу по порядку презентуется карточка и эмоция.  

4. «Мимическая гимнастика» 

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем!» 

5. Игра  «Карусель эмоции»  

Цель: научить детей передавать различные эмоциональные состояния 

невербальным способом. 

 Ход игры: Ребенку дается задание передать «по цепочке» 

определенное чувство с помощью мимики, жестов, прикосновений. Когда 
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дети передали его по кругу, можно обсудить, какое именно настроение было 

загадано. Затем ведущим становится любой желающий. Если кто-то из детей 

хочет побыть ведущим, но не знает, какое настроение загадать, родитель или 

психолог может помочь ему, подойдя и подсказав ему на ушко какое-нибудь 

настроение. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №8 

Тема: Играем вместе: передаем эмоции 

Цель: Развитие умения понимать и передавать эмоциональные 

состояния, ориентируясь и учитывая позицию партнера  в совместной 

игровой деятельности. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Игра «Цепочка эмоций» 

Цель: научить детей передавать различные эмоциональные состояния 

невербальным способом. 
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 Ход игры: Ребенку дается задание «заразить соседа» определенной 

эмоцией, что-нибудь рассказать, показать мимикой и т.д. (Эмоции 

выбираются типа радости, удивления, веселья и т.д.)  Когда дети передали 

эмоцию, можно обсудить, какое именно настроение пытались вызвать.  

3. Игра «Испорченный телевизор» 

Цель: Оценка умения распознавать, передавать и понимать эмоции. 

Ход игры: Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза, «спят». 

Ведущий, молча, показывает « не спящему» участнику какую-либо эмоцию 

при помощи мимики и жестов. Этот участник, «разбудив» второго игрока, 

передает увиденную эмоцию, как он понял, тоже без слов. Далее второй 

участник «будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. И так 

пока все не «проснуться». После этого ведущий опрашивает участников 

игры, начиная с последнего и, кончая первым, о том, какую эмоцию, по их 

мнению, им показывали. Так можно найти звено, где произошло искажение 

информации, или убедиться, что « телевизор» был полностью исправен. 

Возможны вопросы для обсуждения:  

- По каким признакам ты определил именно эту эмоцию? 

- Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее? 

- Трудно ли было тебе понять другого участника? 

- Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию 

4. «Мимическая гимнастика» 

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем!» 

5. Игра «Что сначала, что потом?» 

Цель: учить детей распознавать различные эмоциональные состояния, 

развивать эмпатию. 
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Педагог выставляет портреты детей с различными выражениями 

эмоциональных состояний, чувств. Участники игры поочередно выбирают 

любое состояние, называют его и придумывают причину, по которой оно 

возникло: «Однажды я очень сильно, » потому что… » Например, «Однажды 

я очень сильно обиделся, потому что мой друг…. » 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

Занятие №9 

Тема: Играем вместе: выражаем эмоции 

Цель: Развитие умения идентифицировать и понимать свои эмоции и 

чувства, их конструктивного выражения, без подавления. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Сказка «Мне плохо!» (начало) 

Один раз в году бывает замечательный Праздник Тишки. Этот 

праздник любят все медведи и с нетерпением ждут его целый год. В этот 

праздничный день все выходят к берегу океана и вместе строят огромный 

замок из песка. Стены замка украшаются флажками, а ров вокруг замка 
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наполняется водой. Когда замок построен, все медвежата встают вокруг него, 

начинают танцевать, петь, веселиться. Затем вечером утята наблюдают, как 

волны прилива медленно смывают стены песочного замка. После этого 

начинается застолье. Пришел Праздник Тишки и в этом году. Собрались 

медвежата, построили замок, уже взялись за руки, чтобы петь песни, как 

вдруг Тишка оглушительно чихнул. Да так сильно, что замок сначала 

зашатался, а потом осыпался в ров с водой и исчез. Утята огорчились, но 

никто не стал ругать мишку, все понимали, что это получилось нечаянно. 

Некоторые даже пытались утешить его. Но Тиша очень расстроился и 

погрузился в мрачное настроение. Чем больше он слышал свои темные 

мысли, тем хуже ему было. Мне плохо! – повторял Тишка. 

Вопросы для обсуждения: 

– Бывает ли, что вы что-то делаете нечаянно? Например, разбили что-

то, забыли сделать, нечаянно толкнули, что-то сломали или испортили… 

– Как вы выходили из этой ситуации? 

– Как поступил Тишка? 

– Что вы ему посоветуете? 

– Как Тиша может избавиться от плохих мыслей? 

(Заняться чем-то интересным, почитать, погулять, порисовать.) 

3. Игра «Я сильный - я слабый» 

Цель: демонстрация того, как слова и мысли влияют на состояние 

человека. 

Ведущий подходит по очереди к каждому ребенку и просит его 

вытянуть вперед руку. Затем он старается опустить руку ребенка вниз, 

нажимая на нее сверху. Ребенок должен удержать руку, говоря при этом 

вслух: «Я сильный». На втором этапе выполняются те же самые действия, но 

уже со словами «Я слабый». Необходимо попросить детей, чтобы они 

произносили слова с соответствующей их смыслу интонацией. 

Вопросы для обсуждения: 

– В каком случае им было легче удержать руку и почему? 
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– Как помогали слова управлять рукой? 

Выводы: поддерживающие слова помогают нам справляться с 

трудностями и побеждать их. 

4. «Мне плохо!» (окончание) 

Темные мысли еще никогда так не захватывали Тишку. Друг пытался 

его успокоить. Но Тишка был безутешен. Он решил жалеть себя, а это значит 

оставаться со своими темными мыслями. Тиша понимал, что может 

избавиться от темных мыслей, но решил оставаться с ними столько, сколько 

сможет. «Так, – думал мишка, – если темные мысли заставляют меня 

говорить, что мне плохо, то буду это говорить столько, сколько смогу». И он 

начал повторять: 

– Мне плохо! Мне плохо! Мне плохо! Мне плохо! Мне плохо! Мне 

плохо! Мне плохо! 

Он повторил эти слова только семь раз, а решил произнести их сто раз. 

Как это еще долго! Тишка попытался говорить быстрее: 

– Мне плохо! Мне плохо! Мне плохо! Он зевнул и продолжал: 

– Мне плохо! Мне плохо! Мне плохо! 

Ему уже приходилось заставлять себя. «Ох! Это уже становится 

смешным! Зачем я сижу и жалею себя, когда все веселятся, и я могу быть с 

ними». Тогда Тиша вскочил и прокричал: «Я не хочу оставаться с темными 

мыслями! Мне надоело жалеть себя! Я хочу быть с друзьями, там, где много 

интересного и приятного!» И он побежал к другим уткам. 

Вопросы для обсуждения: Как поступил друг в этой ситуации?  Смог 

Тишка справиться сам с темными мыслями? Что он сделал? Часто бывает, 

что вы жалеете себя, как Тишка? Как долго нужно жалеть себя? 

Выводы: мы можем немного пожалеть себя, но если слишком 

увлекаемся жалостью к себе и не можем остановиться, то это чувство 

начинает мешать нам.  
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5. Игра «Волшебные мешочки»  

Цель: снятие психонапряжения детей, обучение конструктивным 

способам разрешения трудной ситуации.  

Детям предлагается сложить в первый волшебный мешочек все 

отрицательные эмоции: злость, гнев, обиду и пр. В мешочек можно даже 

покричать. После того, как дети выговорились, мешочек завязывается и 

прячется. Затем детям предлагается второй мешочек, из которого дети могут 

взять те положительные эмоции, которые они хотят: радость, веселье, 

доброту и пр. 

Взрослый предлагает ребенку прокричать в «мешочек гнева» 

накопленное недовольство, обиду, гнев. 

«Волшебный мешочек» 

Гнев в мешочек прокричу, 

Иногда и порычу. 

Гнев так быстро исчезает, 

И обида тоже тает. 

Ловко завяжу мешок 

И скажу себе я: «Ох!» 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №10 

Тема: Играем вместе: регулируем эмоции 

Цель: Развитие умения регулировать свои эмоциональные состояния и 

находить альтернативные решения эмоциогенных ситуаций. 
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1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Сказка «Я не могу этого вынести!» (начало) 

Однажды Стефан пришел в гости к Памси, который только что 

вернулся с прогулки. Памси был в ярости. Он метался по пещере, бил с силой 

хвостом по полу. Когда Друг вошел к нему в пещеру, то услышал, как он 

кричал: «Я не могу этого вынести!» 

- Чего ты не можешь вынести? - спросил Стефан. 

- Я не могу вынести, когда другие драконы корчат мне рожи и дразнят 

меня! Они выводят меня из себя!!! 

- Успокойся, Памси, - сказал Друг, - ты сейчас очень рассержен, и мы 

не сможем поговорить, если ты не успокоишься. Мы что-нибудь обязательно 

придумаем, когда ты сможешь спокойно все объяснить. Я тоже не люблю, 

когда меня дразнят. 

- О Стефан, как обидно, когда другие корчат мне рожи и обзывают 

меня! Мой светлый ум куда-то прячется от обиды, а темные мысли прыгают 

в голове, как хищники. 

- Памси, разве от тебя зависит, что говорят и делают другие драконы? 

Разве можешь ты заставить их думать и действовать по-другому? 

- Конечно нет, - ответил Памси, - это же их мысли и их действия. 

- Но ты забыл, Памси, что у тебя есть что-то, что ты можешь изменять, 

если захочешь. Что это, Памси? 
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- Да, да я помню - это мои мысли, но поверь, что когда ты слышишь, 

как тебя обзывают, то трудно думать в этот момент о чем-то хорошем. 

Друг улыбнулся, его глаза заблестели озорными искорками. 

- Ты совсем забыл, Памси, что у тебя есть еще и блестящие мысли. Это 

как раз то, что тебе нужно сейчас! Светлые и блестящие мысли могут очень 

многое. 

Памси и Друг стали что-то придумывать, постоянно перешептываясь и 

хихикая. О чем они шептались, могли слышать разве что бабочки да луговые 

цветы. Было заметно, что им весело и что они что-то придумали. Это был 

план! 

Обсуждение: После того, как дети прослушали рассказ, ведущий про-

сит их ответить на вопрос: «Как помочь Памси найти выход из этой 

ситуации?» Обсуждаются все предложенные детьми варианты. 

3. Игра «Я справлюсь». 

Ведущий предлагает детям различные ситуации. Тот, кто считает, что 

сможет справиться, поднимает обе руки вверх, а кто не знает выхода из 

предложенной ситуации - прячет руки за спину. Дети думают вместе с 

родителями, как помочь выйти из трудной ситуации. 

Можно предложить следующие варианты: тебя дразнят; у тебя 

отобрали любимую игрушку; тебе не разрешают смотреть телевизор; тебе не 

подарили обещанный подарок; друг обиделся; ты поссорился с братом или 

сестрой и т. д. 

Идет обсуждение. Ребята рассказывают, как будут себя вести в этих 

ситуациях. Если предложенный вариант одобряет большинство детей, то 

следует положить фишку в баночку «Я справился». 

Дети предлагают различные варианты поведения в сложившейся 

ситуации: дразнить обидчиков; пожаловаться взрослым; наказать, 

обратившись к друзьям постарше; не обращать внимания и др. 
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4. «Я не могу этого вынести!» (окончание) 

На следующий день Памси снова вышел погулять к другим драконам. 

Самый большой из них, дракон по имени Воден, который часто задирался и 

обижал других, вышел вперед и начал обзывать Памси и корчить ему рожи. 

Обычно Памси старался спрятаться, но только не на этот раз. Он уже хорошо 

потренировался, поэтому уверенно подошел прямо к обидчику и спокойным, 

но громким голосом сказал: «Послушай, это же твои глаза, твой рот и твой 

нос. Все принадлежит тебе, и ты можешь использовать их как угодно: 

кривляться, гримасничать. Но есть один недостаток, который нужно 

исправить: твои уши не участвуют в этом деле, хотя они имеют полное право 

на это. Мне кажется, что ты должен шевелить ушами, когда корчишь рожу». 

Сказав это, Памси повернулся и ушел, оставив застывшего от изумленья 

Бодена и всю его компанию. 

Позднее Памси и Друг обсуждали произошедшие события. 

- Как ты думаешь, перестанет теперь Боден строить тебе рожи и 

обзывать тебя? - спросил Друг. 

- Может быть, перестанет, а может, нет, - ответил Памси. - Это его 

право, но я уже больше не собираюсь убегать и плакать из-за этого. 

- Что же ты будешь делать, если он снова начнет дразниться? 

- Я напомню ему про уши, - хихикнув, ответил Памси. 

Каждый раз, как только Боден начинал дразнить Памси, он был готов 

ответить ему. В первый день после своей победы, когда Боден попытался 

снова дразнить его, Памси сказал, что Бодену нужно еще потренироваться 

шевелить ушами. На второй день он сказал, что нужно еще долго трениро-

ваться. На третий день он сказал, всплеснув руками: «О! Ты никогда не 

научишься!» 

И задира Боден, не выдержав, убежал. Он был страшно зол. Вбежав в 

свою пещеру, он закричал: «Я не могу этого вынести!» Боден бил хвостом по 

каменному полу и топал ногами так сильно, что когда его брат вошел в 

пещеру, он очень удивился и спросил: 
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- Что с тобой? Кто тебя так разозлил? 

- Я не могу больше терпеть того, что этот маленький Памси не 

реагирует на мои оскорбления и даже смеется надо мной! Ему безразлично, 

что я строю рожи, он говорит, что если это мое лицо, то я могу с ним делать 

все, что захочу. Он даже советует мне, как строить рожи получше, и говорит, 

что нужно еще и шевелить ушами! 

- Да! Ты здорово разозлился! Что же ты теперь будешь делать? - 

спросил брат. 

- Я поищу кого-нибудь другого, кому можно строить рожи и кого легко 

вывести из себя. 

На следующее утро Памси проснулся в прекрасном настроении и был 

полон сил и энергии. Он чувствовал себя повзрослевшим. Еще недавно было 

столько всего, чего он не мог вынести, а сейчас он понимал и ощущал, что 

сможет выдержать многое, и это было замечательное чувство. 

Памси знал, что в этом ему помогают его светлые и блестящие мысли. 

Он улыбался, думая об этом. Все чаще Памси стал замечать, что его мысли и 

чувства соответствуют друг другу. 

Обсуждение: 

- Что помогло Памси справиться с трудной ситуацией? 

- Как он научился действовать? 

- Какие мысли использовал Памси? 

- Какую часть плана ему помогли составить «чистые» мысли, какую - 

«блестящие»? 

- Что еще понадобилось Памси, чтобы научиться так вести себя? 

(смелость, уверенность, юмор) 

5. Игра «Вулкан»  

Цель: способствует выбросу отрицательных эмоций и улучшению 

общения со сверстниками. 

Дети встают в круг и берутся за руки. Один из детей будет вулканом. 

Он выходит в центр круга, садится на корточки и притворяется спящим. 
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Какое-то время он сидит тихо–тихо, а все остальные ждут, когда вулкан 

проснется. 

Затем вулкан начинает просыпаться. Сначала он начинает тихонечко 

гудеть, постепенно вставать с корточек и прибавлять громкость гудения. 

Остальные дети ему помогают и тоже гудят. Чем выше встает ребенок, тем 

громче он гудит, а выпрямившись полностью, резко подскакивает и 

выбрасывает руки вверх. Распрямившись, вулкан может сделать несколько 

прыжков, пока не выбросит все ненужное, что в нем накопилось. 

После того, как вулкан выбросил все негативное, он начинает затухать, 

снова садится на корточки и засыпает. Потом спокойно встает и 

возвращается в круг. Когда ребенок занял свое место в круге, он 

рассказывает, что негативного и плохого он выбросил. Например: «Я 

выбросил обиду на Сережу. Он сегодня не поделился со мной игрушкой». 

Лучше всего, если первым вулканом будет взрослый. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

Занятие №11 

Тема: Играем вместе: понимаем окружающих 

Цель: Развитие внимания к партнеру, умения согласовывать действия с 

действиями других, ориентируясь и учитывая эмоциональные состояния. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 



122 

 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Игра «Картинки» 

Цель: способствует развитию умения детей сотрудничать друг с 

другом, договариваться между собой. 

Дети делятся с помощью взрослого на группы по три человека. Каждая 

группа получает разрезанную на три части картинку. При этом, дети должны 

выбирать себе части, не глядя на них. Меняться после выбора также нельзя. 

Сначала детям выдаем картинки животных: кошек, собак, зайцев, 

потом переходим к более сложным в психологическом плане животным: 

медведь, тигр, змея. Когда дети осилят совместное составление животных, 

можно переходить к изображению неодушевленных предметов: чайника, 

автомобиля, детской коляски. Все предлагаемые предметы и животные 

должны быть геометрически делимы в горизонтальной плоскости. 

Дети, получив картинки, рассматривают их, складывают пазл и 

пытаются совместными усилиями, изображая каждый доставшуюся ему 

часть, показать, что нарисовано на картинке. Остальные дети пытаются 

угадать, что же нарисовано. 

3.  Упражнение «Чувства и интонации» 

Цель: учить детей слышать все, что передает собеседник, замечая все 

нюансы и оттенки чувств по изменению его голоса.  

Инструкция: Представьте себе, что все мы перенесемся на машине 

времени в другой мир, где разговаривают только длинными гласными, 

например: Ааааа, Еееее, Иииии… Люди, разговаривающие на этом языке, 

могут выражать все свои чувства только разным произнесением этих звуков. 

Попробуйте показать, как люди этой страны говорят, что они 

счастливы? Скажите мне все радостное Аааа, радостные Ееее, Ииии, Оооо, 

Уууу… (Дайте детям выразить другие чувства: гнев, печаль, любовь, 
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волнение, гордость, любопытство и др. Помогите детям обратить внимание, 

как изменяется их мимика и поза, их ощущения при выражении разных 

чувств). 

Теперь сядьте по двое. Я хотел(а) бы, чтобы вы поговорили друг с 

другом, используя только гласные звуки, но они должны выражать те 

чувства, которые вы сейчас испытываете. Обращайте внимание не только на 

голос, но и на позу и выражение лица вашего партнера. (2-3 минуты). 

Давайте вместе обсудим то, что вы при этом переживали.  

Обсуждение: Какое чувство тебе легче всего выразить? А какое 

сложнее? Можно ли с помощью речи, интонации понять чувства? А что для 

этого необходимо? 

4. «Мимическая гимнастика» 

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем!» 

5.  Игра «Зеркала». 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре, дети 

обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, 

играющие должны повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. 

Победивший ребенок становится ведущим. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они – «зеркало» 

ведущего, т.е. должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 
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7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №12 

Тема: Играем вместе: понимаем и поддерживаем 

Цель: Развитие умения учитывать эмоциональное состояние, интересы 

и чувства других, сопереживать и оказывать им поддержку при 

взаимодействии. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

 И друг другу улыбнѐмся.  

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

 

2. Игра «Загадочные эмоции»  

Цель: развить представление о степени интенсивности проявления 

эмоций, умение объяснить ее отличительные признаки и умение 

распознавать их при взаимодействии с другими людьми. 

Игровые правила: расположить по порядку, ответить на вопросы. 

Ход игры: В начале родитель и ребенок в паре изучают хаотично 

расположенные карточки (без соблюдения последовательности) с 

изображением лица с разной степенью интенсивности проявления какой-

либо эмоции (например, радость). Затем психологом дается задание. 

Родителю необходимо направлять ребенка разъясняющими комментариями, 

вопросами: «Про какого человека можно сказать спокойный, улыбается, 
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смеется, хохочет. Почему? Кто среди изображенных людей веселее. 

Почему?». Предлагает расположить карточки в порядке усиления эмоций и 

наоборот. Аналогично: грустит-плачет-рыдает, недовольный - злой -

разъяренный и т.д. 

3. Игра «Опиши друга» 

Цель: развитие наблюдательности и умения описывать внешние детали. 

Ход игры: упражнение выполняется в парах (одновременно всеми 

участниками). Дети стоят спиной друг к другу и по очереди описывают 

прическу, одежду и лицо своего партнера. Потом описание сравнивается с 

оригиналом и делается вывод о том, насколько ребѐнок точен 

4. Игра «Подскажи и помоги». 

Цель: способствует формированию доверия между детьми в группе, 

развитию взаимопонимания. 

Дети делятся на пары. Родители являются сопровождающими. По 

комнате располагаются оставшиеся участники. Одному из пары завязываем 

глаза платком, а другой ребенок должен провести его за руку от начала 

комнаты до конца так, чтобы ведомый не наткнулся на других игроков. Затем 

глаза завязываем второму ребенку, а первый ведет его обратно. 

5. Игра «Семейные дела» 

Раздают по 1 карточке с родственниками. Маленькие карточки с 

предметами переворачиваются рисунком вниз и перемешиваются. Игроки по 

очереди берут по 1 карточке с предметом и отвечают на вопрос в 

соответствии с ней: Изображена и описана какая то ситуация, описывающая 

эмоциональное состояние и необходимо придумать как можно помочь в этот 

момент (маме, папе, бабушке, сестре и т.д.). Например: «Бабушка устала, она 

грустная. Тогда я помогу своей бабушке варить суп», если ребенок сказал 

правильно, он оставляет себе карточку, если нет - возвращает в стопку. Игра 

ведется до тех пор, пока не закончатся карточки в стопке.  

 

 



126 

 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №13 

Тема: Играем вместе: проявляем эмоции, учитывая других 

Цель: Развитие умений распознавания и произвольного  проявления  

эмоций, взаимопонимания, учета эмоциональных состояний другого. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Игра «Угадай настроение»  

Цель: формировать умение использовать эмоционально-оценочную 

лексику в речи, распознавать эмоции других людей. 

Игра проводится в подгрупповой форме (родитель-ребенок). 

Игровые правила: за правильный ответ дается фишка. 

Ход игры: игрокам по очереди предъявляется карточка с текстом и 

изображением, описывающим ситуацию. Игрокам нужно либо продолжить 

фразу либо ответить полным ответом (назвать эмоцию). 
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3. Игра «Что было бы, если бы..»  

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные 

эмоции. 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя (ев) которой 

отсутствует (ют) лицо (а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они 

считают подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый 

предлагает детям изменить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он 

стал веселым (загрустил, разозлился и т. д.? 

Можно разделить детей на группы по количеству эмоций и каждой 

группе предложить разыграть ситуацию. Например, одна группа 

придумывает и разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, другая – 

ситуацию, в которой герои смеются. 

4. «Мимическая гимнастика» 

«Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем!» 

5. Игра «Общее настроение» 

Цель: развитие понимания, чувствования настроения собеседника. 

1 этап: Объявляется конкурс на лучшее изображение радости, страха, 

гнева, горя (в дальнейшем набор эмоций можно расширить). Настроение 

изображается с помощью мимики и жестов. Затем, когда выражение эмоции 

найдено, ведущий просит придумать и издать звук, ассоциирующийся у 

каждого ребенка с этим состоянием Если задание выполняется с трудом, то 

можно связать его с ситуацией из конкретного жизненного опыта детей: 

«Вспомни себя, когда ты радовался, когда у тебя произошло какое-то 

неприятное событие и т. д.» 
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Если дети начинают копировать движения друг у друга, то задание 

можно проделать с закрытыми глазами и открывать их только тогда, когда 

выражение нужного состояния будет найдено. 

2 этап: Работа в парах. Отбираются несколько базовых эмоций, 

например, испуг, удивление, радость, горе. Дети стоят спиной друг к другу, 

на счет раз-два-три показывают одно и то же состояние не сговариваясь. 

Важно как можно лучше научиться чувствовать друг друга. Удачно, когда 

выбор состояния в паре совпадают 2-3 раза подряд. 

3 этап: Разрабатывается единый; всеобщий знак для изображения 

основных эмоций, например, страха, горя, радости... 

На этом этапе важна работа по обсуждению видимых признаков, 

выражающих определенное состояние. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Что для вас сегодня было интересным и полезным? Какие знания вы 

будете использовать на практике?» 

 

Занятие №14 

Тема: Играем вместе: понимаем эмоции и друг друга 

Цель: Закрепление приобретенных навыков и умений, рефлексия 

полученного опыта. 

1. «Ритуал приветствия» 

«Собрались все вместе в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

 И друг другу улыбнѐмся.  

Мы сначала будем хлопать, 
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А затем, мы будем топать. 

А сейчас мы повернѐмся, 

И все вместе улыбнѐмся!» 

2. Игра «Коробочка эмоций» 

Выбираются карточки детьми и совместно с родителями обсуждается 

«для меня (называется определенная) – это…». Обсуждение с детьми и 

родителями, что вызывает у них определенная эмоция, что они могли бы 

положить в свои Коробочки Эмоций для запоминания этой эмоции, этого 

состояния. Представление всей группе. 

3.Игра «Эмоциональное лото» 

Цель: научить распознавать переживания других людей в различных 

жизненных ситуациях. 

В ходе игры дети закрепляют приобретенный словарь названий 

эмоций. 

Для игры используются: Карточки с рисунками людей, переживающих 

какую-либо эмоцию. Карточки «Вытяни меня». Карточки «Ура! Нашел!» 

Карточки «Эмоциональное лото» составлены по ситуациям 

представленным в игре «Наши чувства». Но здесь на каждой карточке 

изображено сразу 5-6 эмоций и они не подписаны. 

Карточки «Вытяни меня» двух цветов. В зеленой рамке – варианты для 

облегченного варианта игры – здесь подробно описывается эмоция: 

благодарны маме; волнуется перед матчем; разозлился на собаку; утешает 

сестру; грустно, что папа уехал. 

На карточках в красной рамочке написано только одно слово, 

обозначающее эмоцию: благодарен, волнуется, разозлился, утешает, грустит. 

Правила игры: 

Участникам дается по 1-2 таблице. Ведущий из мешочка достает 

карточку «Вытяни меня» и читает то, что на ней написано. Игроки ищут на 

своих табличках подходящие картинки и закрывают их карточками «Ура! 

Нашел!». Выигрывает та пара, кто первым закроет всю таблицу. 
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4. «Мимическая гимнастика» 

  «Улыбнѐмся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеѐмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем!» 

5. Игра «Крошка Енот» 

Цель: развитие умения распознавать и выражать различные эмоции. 

Один ребенок – Крошка Енот, а остальные его отражение («Тот, 

который живет в реке».) Они сидят свободно на ковре или стоят в шеренге. 

Енот подходит к «реке» и изображает разные чувства (испуга, интереса, 

радости, а дети точно отражают их с помощью жестов и мимики. Затем на 

роль Енота поочередно выбираются другие дети. 

6. «Ритуал прощания» 

Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

7. Рефлексия с родителями. 

«Чему вы научились в результате наших встреч? Что было полезного и 

интересного? Каких результатов достигли? Что вызывало особые трудности? 

Какие знания вы будете использовать на практике? Какие приемы и методы 

развития ЭИ будете использовать в совместной игровой деятельности с 

родителями?» 

 

 

 

 

 

 


