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Введение 

                Проблема воспитания эмоцинальной  отзывчивости  как качества 

личности у детей дошкольного возраста в современном мире стоит достаточно 

остро.  Часто  приходится  наблюдать,  как  многие  из  нас  не  хотят  видеть 

переживания и боль окружающих людей, не хотят проявить своё сочувствие и 

сострадание. 

       Проблема  развития  отзывчивости  требует  особого  внимания  по 

отношению к детям старшего дошкольного возраста, так как именно в этот 

возрастной  период  ребенок  активно  решает  задачи  взаимодействия  с 

окружающим миром, обретает опыт общения со сверстниками и взрослыми. 

Сам  процесс  общения  невозможен  без  сопереживания  и  сочувствия, 

содействия другому.

       Изучением проблемы воспитания отзывчивости в дошкольном детстве 

занимались  многие  отечественные  психологи,  среди  которых  В.В. 

Абраменкова, А.В. Запорожец, Т.П. Гаврилова, Я.З. Неверович и др.

В педагогической практике работы воспитателя детского сада встречается 

множество проблем, связанных со снижением отзывчивости у дошкольников. 

Это  отчасти  обусловлено  наметившейся  тенденцией  эмоционального 

оскуднения  отношений  в  семье,  а  отсюда  эмоциональной  черствости  в 

отношениях детей друг с другом. На современном этапе, в мире телевизоров и 

компьютеров,  дети  стали  меньше  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками, 

значительно  обедняя  свою  чувственную  сферу.  Дошкольники  стали  менее 

отзывчивыми  к  чувствам  других,  возросло  количество  агрессивных  и 

эмоционально  неустойчивых  детей.  Будущие  первоклассники  испытывают 

серьезные  трудности  в  налаживании  доброжелательных  отношений  с 

товарищами. Способность ребёнка сознавать и контролировать свои эмоции 

возрастает, но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. 

Современные  дети  часто  не  реагируют  на  переживания  друг  друга, 

сосредоточены на своих желаниях, интересах, потребностях. Обнаруживается, 

что  ограниченность  активности,  бедность  получаемых  впечатлений, 
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недостаточное  общение  с  людьми  и  с  семьей,  ограничение  бытовыми  и 

повседневными  проблемами  оказывает  губительное  влияние  на  все 

последующее развитие ребенка. 

        Игра – имеет огромное значение в жизни дошкольника. Игра есть вид 

развивающей, социальной деятельности, форма освоения социального опыта, 

одна из сложных способностей человека. Дети повторяют в играх то, к чему 

относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их 

пониманию. 

        Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для  

детей,  он  позволяет  решить  многие  актуальные  проблемы  современной 

педагогики  и  психологии,  связанные  с  созданием  положительного 

эмоционального  настроя,  снятием  напряжённости,  решением  конфликтных 

ситуаций. Если не научить ребенка грамотно общаться с детства, это проблема 

будет сопровождать его всю жизнь. 

        В совместной со сверстниками театрализованной игре детей объединяют 

общие переживания, они учатся действовать согласованно и подчинять свои 

желания  и  интересы желаниям и  интересам  всего  коллектива.  С  помощью 

театрализованной  игры  взрослый  легко  устанавливает  с  ребенком 

эмоциональный  контакт,  эмоциональное  общение,  развивает  интерес  и 

внимание  к  окружающему  миру,  формирует  нравственные  привычки 

Методы  исследования:  анализ  психолого-педагогической  литературы, 

наблюдение,  беседа,  обобщение  опыта  педагогической  деятельности, 

диагностика.

Объект исследования: процесс развития эмоциональной  отзывчивости у 

детей старшего дошкольного возраста.                                                                    

Предмет исследования:  театрализованная деятельность как средство 

развития эмоциональной отзывчивости старших дошкольников.

Цель работы: теоретически обосновать эффективность театрализованных игр 

в воспитании отзывчивости у старших дошкольников
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Задачи  исследования:  1. Проанализировать  психолого-педагогическую 

литературу по теме исследования

2. Дать  характеристику  эмоциональной  отзывчивости  как  качеству 

личности дошкольника.

3. Раскрыть  влияние  театрализованных  игр  на  развитие  эмоциональной 

отзывчивости дошкольников.

4. Подобрать  и  провести  диагностику  по  определению  уровня  развития 

эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников.                         

5.  Подобрать комплекс театрализованных игр.

Гипотеза. Развитие  процесса  воспитания  эмоциональной  отзывчивости  у 

детей старшего дошкольного возраста будет успешно, если:

-  будут  изучены  педагогические  возможности  театрализованных  игр  в 

воспитании отзывчивости старших дошкольников ;

-  будет разработан и проведен комплекс театрализованных игр и упражнений 

для развития процесса эмоциональной отзывчивости .    
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Глава  первая.  Теоретические  основы  воспитания  эмоциональной 

отзывчивости у старших дошкольников в театрализованных играх

1.1.  Характеристика  эмоциональной  отзывчивости  как  качества  личности 

детей дошкольного возраста

        Ребёнок  дошкольного  возраста,  открывая  для  себя  многообразие 

окружающего  мира,  вступая  в  разнохарактерные  взаимодействия  с 

различными сферами деятельности, проявляет себя самым доступным образом 

- эмоционально. 

        Отзывчивость  как  внешнее  проявление  внутреннего  мира  ребёнка 

позволяет  определить  его  отношение  к  происходящему.  Эмоциональная 

отзывчивость -  знак и символ субкультуры детства,  являющегося «золотым 

веком для эмоционального в нас» (В.В. Зеньковский. [4,18]

В.В. Бойко считает, что отзывчивость как устойчивое свойство индивида 

проявляется в том, что он легко, быстро и гибко эмоционально реагирует на 

различные воздействия - социальные события, процесс общения, особенности 

партнеров и т. д. Это готовность человека откликаться "на себя", "на других", 

"на дело", "на предметы", "на природу", "на произведения искусства". 

Эмоциональная  отзывчивость  на  воздействия  извне  определяет 

качественную  характеристику  чувственной  культуры  человека,  его 

эстетический вкус и его опыт интонационного мировосприятия. Отзывчивость 

понимается как способность личности к смысловой рефлексии, переживанию 

содержания (идеи и средств выразительности). Эмоциональная сфера ребенка 

рассматривается,  таким образом,  как  одна из  базовых предпосылок общего 

психического развития, как ядро становления личности ребенка, как один из 

фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье 

ребенка и становление его исходно благополучной психики. 

         Отзывчивость — способность человека к сопереживанию и сочувствию 

другим людям, к пониманию их внутренних состояний. 
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 В  литературе  по  дошкольному  воспитанию  отзывчивость 

рассматривается авторами, как правило, с позиций нравственного воспитания. 

А.В. Запорожец,  Я.З. Неверович понимают отзывчивость как эмоциональную 

реакцию дошкольника на состояние другого человека, как основную форму 

проявления  действенного  эмоционального  отношения  к  другим  людям, 

включающую  сопереживание  и  сочувствие.  Т.П.  Гаврилова  считает,  что 

отзывчивость является составляющим компонентом эмпатии и проявляется в 

сопереживании,  сочувствии  другому  человеку.  В.В.  Абраменкова 

рассматривает отзывчивость в качестве показателя развития гуманных чувств 

и коллективистских отношений. 

       Л. С. Выготский считал, что эмоциональное развитие детей — одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности  педагога.  Эмоции 

являются  «центральным  звеном»  психической  жизни  человека,  и,  прежде 

всего ребёнка. Его последователи, основываясь на теоретических изысканиях, 

развивают  идею о  взаимосвязи  всех  компонентов  человеческой  психики,  в 

частности  эмоционального  и  интеллектуального.  Этот  факт  является 

основополагающим  в  организации  образовательной  работы  с  детьми 

дошкольного возраста. [5,20]

        Среди современных исследований обращает на себя внимание система 

эмоционального развития детей, построенная на основе работ отечественных 

психологов  и  педагогов.  Н.  Ежова,  автор  этой  системы,  утверждает,  что 

эффективность  образования  обусловлена  степенью  включенности  в  неё 

эмоциональных  проявлений  ребёнка  как  заданных  природой  естественных 

ценностных  форм  жизни.  Способствовать  этому  может,  с  одной  стороны, 

специально организованное эмоционально насыщенное общение взрослого с 

детьми, а с другой — акцентирование педагогического процесса на выделении 

эмоционального  компонента  на  разных  правах  с  познавательным  и 

действенно-практическим.

        Содержание эмоционального компонента образования включает две 

стороны:
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- собственно-эмоциональное развитие;

- опосредованно-эмоциональное развитие.

        Собственно  эмоциональное  развитие  —  это  ряд  взаимосвязанных 

направлений,  каждое  из  которых  имеет  свои  определённые  способы 

воздействия  на  эмоциональную  сферу  и  соответственно  механизмы 

включения эмоций. Собственно-эмоциональное развитие включает: развитие 

эмоционального реагирования; развитие эмоциональной экспрессии; развитие 

эмпатии; формирование представлений о многообразии человеческих эмоций; 

формирование словаря эмоциональной лексики.

        Опосредованно-эмоциональное  развитие  —  это  преднамеренное 

воздействие  на  эмоциональную  сферу  детей  с  целью  осуществления  и 

совершенствования процесса познания окружающего мира, интеллектуальных 

действий  и  деятельности  в  целом.  Данная  сторона  эмоционального 

компонента  образования  может  быть  отнесена  скорее  к  направлению 

коррекционной  работы  и  должна  включать,  прежде  всего,  поддержку  и 

расширение опыта адекватного реагирования на те или иные эмоциональные 

ситуации. Опосредованно-эмоциональная сторона направлена на обогащение 

отношения детей к процессу познания и деятельности в целом. Условия для 

этого будут:

1. Формирование ценностных представлений:

- нравственных (добро, свобода, честность, милосердие, 

справедливость)

- интеллектуальных (истина, знание, творчество);

- эстетических (красота, гармония);

- социальных (семья, этнос, отечество);

- валеологических (жизнь, здоровье, пища, воздух, сон);

- материальных (предметы труда, быта, жилище, одежда)

 2. Использование приёмов, направленных на побуждение к мотивированной 

самореализации, стимулирующих развитие собственных оценочных суждений 

как основы морального самосознания. 
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        В формировании отзывчивости в дошкольном возрасте важную роль 

играют  несколько  факторов:  наследственность  и  индивидуальный  опыт 

общения с  близкими взрослыми,  а  также факторы обучаемости и  развития 

эмоциональной сферы (навыки выражения эмоций и связанные с эмоциями 

формы поведения).  Эмоциональные  черты ребёнка  в  значительной  степени 

обусловлены особенностями его социального опыта. От эмоций, которые чаще 

всего  испытывает  и  проявляет  ребёнок,  зависит  успешность  его 

взаимодействия  с  окружающими  его  людьми,  а  значит,  и  успешность  его 

социального развития.

        Наиболее сильные эмоциональные переживания вызывают у ребёнка его 

взаимоотношения с другими людьми — взрослыми и детьми.

       Эмоции  и  чувства  формируются  в  процессе  общения  ребёнка  со 

взрослыми. В дошкольном возрасте сохраняется эмоциональная зависимость 

детей от взрослых. Поведение взрослого постоянно обуславливает активность 

поведения  и  деятельности  ребёнка.  Установлено,  что  если  взрослый 

расположен  к  ребёнку,  радуется  вместе  с  ним  его  успеху  и  сопереживает 

неудачу,  то  ребёнок  сохраняет  хорошее  эмоциональное  самочувствие, 

готовность действовать и преодолевать препятствия даже в случае неуспеха. 

Ласковое  отношение  к  ребёнку,  признание  его  прав,  проявление  внимания 

являются основой эмоционального благополучия и вызывают у него чувство 

уверенности,  защищённости,  что  способствует  нормальному  развитию 

личности  ребенка,  выработке  положительных  качеств,  доброжелательного 

отношения  к  другим  людям.  Установив  позитивные  взаимоотношения  со 

взрослым, ребёнок доверительно относится к нему, легко вступает в контакт с 

окружающими.  Общительность  и  доброжелательность  взрослого  выступает 

как условие развития эмоциональной отзывчивости у ребёнка.

        Многие  авторы едины во  мнении,  что  дошкольникам свойственно 

стремление  разделить  свои  переживания  не  только  с  взрослыми,  но  и  со 

сверстниками.  Результаты  их  исследований  показали,  что  дошкольник  не 

только  более  активен  со  сверстниками  в  стремлении  разделить  с  ними 
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переживания, но и уровень функционирования этой потребности в контактах с 

ровесниками  оказывается  как  бы  выше.  Равенство  сверстника  позволяет 

ребенку прямо «накладывать» свое отношение к воспринимаемому им миру на 

отношение партнера.

        К методам развития эмоциональной отзывчивости относят:

• Смыслораскрыващие методы, позволяющие детям определить

ценность эмоциональных переживаний («Почему она тебе нравится?», «Каким 

бы образом ты мог изменить настроение своего друга?» и др.);

• Установки-общение («Задай вопрос друг другу о его настроении»);

• Установки-алгоритмы («Чтобы определить эмоциональное состояние друга, 

необходимо вспомнить, видел ли ты это раньше»);

• Сравнение («Сравни, чем отличается твоё настроение и настроение друга» и 

др.);

• Знаково-символические методы (детям предлагаются разнообразные знаки-

средства эмоций (рисунки жестов, мимики, волнистые линии разной окраски, 

музыкальные инструменты и пр.), с помощью которых они отмечают своё 

настроение);

• Мимические маски (детям предлагаются различные мимические 

изображения, эмоциональные схемы, пиктограммы, с помощью которых они 

демонстрируют свои эмоциональные проявления или эмоциональные 

состояния, а также соотносят их с речевыми клише);

• Пантомимические этюды («Я удивился», «Я обрадовался», «Мне хорошо», 

«Это чудо», «Мне немного взгрустнулось», «Страшилки»);

• Рефлексивные методы, стимулирующие самоконтроль и самооценку 

собственных эмоциональных проявлений у дошкольников («Как ты думаешь, 

для чего человеку нужны эмоции?», «Расскажи о сказочных героях, которые 

проявляли такие же эмоции, какие проявляешь сейчас ты» и др.);

• Методы, моделирующие степень изменения собственных эмоций от грусти 

до радости, от уныния до восторга;

• Игровые методы.
10



        А.Д. Кошелева считает, что значительная роль в развитии и воспитании у 

ребенка  старшего  дошкольного  возраста  отзывчивости  принадлежит  семье. 

Автор  отмечает,  что  в  условиях  семьи  складывается  присущий  только  ей 

эмоционально-нравственный опыт; убеждения и идеалы, оценки и ценностные 

ориентации,  отношение  к  окружающим  людям.  Предпочитая  ту  или  иную 

систему оценок и эталонов ценностей (материальных и духовных),  семья в 

значительной  степени  определяет  уровень  и  содержание  эмоционального 

развития  ребенка.  Опыт  дошкольника  может  быть  разным.  А.Д.  Кошелева 

пишет,  что  опыт  полный  и  разносторонний  —  у  ребенка  из  большой  и 

дружной  семьи,  где  родителей  и  детей  связывают  глубокие  отношения 

ответственности  и  взаимной  зависимости.  В  этих  семьях,  по  утверждению 

автора,  диапазон утверждаемых ценностей достаточно широк,  но  ключевое 

место в них занимает человек и отношение к нему.

        Приобретаемый опыт в семье может быть не только ограниченным, но и 

односторонним.  Такая  односторонность,  по  мнению  А.Д.  Кошелевой, 

складывается обычно в тех условиях, когда члены семьи озабочены развитием 

в  ребенке  отдельных  качеств,  кажущихся  исключительно  значимыми, 

например,  развитие  интеллекта,  и  при  этом  не  уделяется  сколько-нибудь 

существенного внимания другим качествам, необходимых ребенку. Наконец, 

эмоциональный опыт может быть неоднородным и даже противоречивым (у 

родителей разные представления о воспитании ребенка).

        А.Д.  Кошелева  также  говорит  о  том,  что  взаимосвязь  правильно 

организованного воспитательного процесса в семье и в детском саду является 

условием воспитания и развития у ребенка эмоциональной отзывчивости. 

        Итак, развитие отзывчивости зависит от характера общения ребенка со 

взрослыми  и  сверстниками.  В  общении  с  родителями,  которые  помогают 

ребенку  познавать  мир  «взрослых»  предметов,  преобладают  мотивы 

сотрудничества,  хотя  сохраняется  и  чисто  эмоциональное  общение, 

необходимое  на  всех  возрастных  этапах.  Помимо  безусловной  любви, 

эмоционального тепла дети ждут от взрослого непосредственного участия во 
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всех  своих  делах,  совместного  решения  любой  задачи,  будь  то  освоение 

столовых приборов или строительство башни из кубиков. В таких совместных 

действиях для ребенка и открываются новые формы общения со взрослыми.

        По  мере  развития  личности  у  ребенка  повышаются  способности  к 

самоконтролю  и  произвольной  психической  саморегуляции.  За  этими 

понятиями  стоит  возможность  управлять  своими  эмоциями  и  действиями, 

умение  моделировать  и  приводить  в  соответствие  свои  чувства,  мысли, 

желания и возможности, поддерживать гармонию духовной и материальной 

жизни.

        Как уже говорилось выше, взрослые (родители и воспитатели) должны 

стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с ребенком; так 

как  взаимоотношения  с  другими  людьми,  их  поступки  —  важнейший 

источник формирования чувств дошкольника. Для понимания детских эмоций 

взрослым необходимо знать их происхождение,  а  также стремиться помочь 

ребенку глубже понять те или иные факты действительности и сформировать 

правильное отношение к ним.

        Старший  дошкольный  возраст  –  это  период  преимущественного 

формирования  нравственно  облика  будущего  гражданина,  воспитания  его 

гуманных чувств. Большинство исследователей отмечают впечатлительность 

старшего дошкольника, его отзывчивость на все яркое и необычное, легкую 

заразительность  эмоциональными  переживаниями  других  людей.  Ребенок 

этого  возраста  способен  на  глубокие  переживания  и  сопереживания, 

сочувствие и участливость в чужом горе,  к чему его во многом побуждает 

предшествующий  опыт,  в  котором  нашли  отражение  обиды,  утраты  и 

страдания.  На  проявление  отзывчивости  накладывает  отпечаток  специфика 

воображения старших дошкольников – его наглядность и конкретность. Все, 

что  слышит  ребенок,  он  переводит  в  наглядный план,  и  перед  его  взором 

проходят живые образы и картины (А.Г. Рузская). Для старших дошкольников 

более  характерно  понимание  доброты  и  отзывчивости  в  «материальном» 

проявлении – «отдал», «помог». Меньшее внимание обращается на то, что эти 
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качества могут проявляться в духовной поддержке, во внимании, в приветливо 

сказанном слове. К тому же сама по себе чувствительность к переживаниям 

других людей может и не быть связана с высокими ступенями отзывчивости, 

оставаясь на уровне сопереживания: девочки этого возраста, например, могут 

заплакать, глядя на свою плачущую подругу вовсе не от того, что считают ее 

несправедливо обиженной, но только лишь потому, что видят ее слезы.

        Вместе с тем, старшие дошкольники довольно часто не реагируют на 

переживания  окружающих  лишь  потому,  что  не  понимают  их.  Поэтому 

следует чаще обращать внимание детей на внешнее проявление чувств других, 

учить их мысленно «проигрывать» возможные последствия своих действий, 

рассказывать о каком-либо своем поступке от лица того человека, кого этот 

поступок в той или иной степени затронул. Это особенно важно для данного 

возраста,  поскольку  именно  здесь  происходит  развитие  эмоциональной 

выразительности,  расширение  сферы  экспрессивности,  обогащение 

интонаций,  оттенков  мимики.  Большинству  старших  дошкольников 

свойственна  неустойчивая  эмоциональная  отзывчовость,  зависящая  от 

ситуации и значимости объекта. Ребенку пяти-семи лет трудно представить 

себе переживания другого, увидеть себя в тех ситуациях, в которых он не мог 

участвовать  по  своему  опыту.  Расширяющееся  общение  и  развитие 

психических  функций  формируют  у  ребенка  способность  стать  на  место 

другого, что способствует развитию высших форм эмпатии.
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1.2.  Педагогические  возможности  театрализованных  игр  в  воспитании 

отзывчивости старших дошкольников 

        Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в  лицах 

литературных  произведений  (сказки,  рассказы,  специально   написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - 

сюжетом  игры.  Несложно  увидеть  особенность  театрализованных  игр:  они 

имеют  готовый  сюжет,  а  значит,  деятельность  ребенка  во  многом 

предопределена текстом произведения. 

        Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле 

для  творчества  детей.  Отметим,  прежде  всего,  что  текст  произведения  для 

детей – только канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии , вводят 

дополнительные роли , меняют концовку и т.д. Например, в игре по сказке 

«Теремок» следом за Зайчиком – Побегайчиком на пороге дома появляется 

Белочка – Пушистый хвостик , затем детям стало жалко медведя, лису, волка, 

которые просились в теремок и обещали никого не обижать. Игра закончилась 

дружным  хороводом  персонажей  сказки.  Так,  дети  «переделали» 

общеизвестную сказку сообразно своими представлениями о необходимости 

жить  дружбе и мире, не видеть врага в тех, кто чем – то не похож на тебя.

        Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуются у 

них неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, 

звуки.  Малыши  смеются,  когда  смеются  персонажи,  грустят,  огорчаются 

вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, всегда готовы 

прийти к нему на помощь.

        Театр,  как  известно,  любят  и  дети,  и  взрослые.  Его  возможности 

многообразны,  а  сила  воздействия  велика,  поэтому  перед  театром  всегда 

стояли задачи развлекать, воспитывать, проповедовать.

        В связи с  этим,  при работе с  детьми дошкольного возраста  нельзя 

недооценивать  силу  театрализованной  деятельности.  Данная  деятельность 
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занимает  особое  место  среди  разнообразных форм обучения,  воспитания  и 

разностороннего развития детей.

        Театрализованные  игры  позволяют  дошкольникам  строить 

взаимодействие и общение друг с другом с учетом возрастных возможностей 

и  индивидуальных  особенностей,  развивают  их  способности  в  различных 

видах деятельностей.  Дети учатся  смотреть  на  себя  со  стороны,  изображая 

разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, хитрость 

и пр.  Выступления перед аудиторией формируют уверенность в себе,  опыт 

социальных навыков поведения, способствуют развитию у дошкольников всех 

компонентов речи. Ведь участие в спектакле предполагает освоение не только 

содержательной,  но  и  образовательной,  эмоциональной  стороны  речи.  Это 

говорит о том, что в театрализованной деятельности решаются задачи всех 

образовательных областей и  не  только через  воздействие  на  ребенка,  но  и 

через игру, в которой ребенок получает знания непроизвольно через практику 

действий, а также происходит развитие интегративных качеств дошкольников.

        Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную 

направленность,  которая  заключена  в  каждой  сказке,  литературном 

произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это 

дружба,  отзывчивость,  доброта,  честность,  смелость.  Любимые  герои 

становятся образцами для подражания. Ребенок начинает отождествлять себя 

с полюбившимся образом. Способность к такой идентификации и позволяет 

через  образы  театрализованной  игры  оказывать  влияние  на  детей.  С 

удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно 

принимает  и  присваивает  свойственные  ему  черты.  Самостоятельное 

разыгрывание  роли  детьми  позволяет  формировать  опыт  нравственного 

поведения,  умение  поступать  в  соответствии  с  нравственными  нормами. 

Таково влияние на дошкольников как положительных, так и отрицательных 

образов.

        Поскольку  положительные  качества  поощряются,  а  отрицательные 

осуждаются,  то  дети  в  большинстве  случаев  хотят  подражать  добрым, 
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честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создает у 

них  ощущение  удовлетворения,  которое  служит  стимулом  к  дальнейшему 

контролю над своим поведением.

        Во многие темы, сюжеты предполагают борьбу, противопоставление 

добра  и  зла  путем  эмоциональной  характеристики  положительных  и 

негативных  персонажей.  Дети,  наряду  с  положительными  героями,  могут 

подражать и отрицательным, что бывает довольно часто. В театрализованных 

играх  проблема  влияния  отрицательного  персонажа  сложнее,  чем  при 

обычном чтении литературного произведения. Особое значение приобретает 

реакция  зрителей.  Очень  важно,  чтобы  они  осудили  плохой  поступок, 

выразили отрицательное отношение к персонажу, совершившему его.

        Отрицательный образ потеряет свою привлекательность, а значит, и 

влияние, если его представить так, чтобы вызвать всеобщий смех, осуждение. 

Но  дошкольники  вряд  ли  смогут  достичь  нужного  для  этой  цели  уровня 

выразительности.  Например,  передать  черты  злых,  хитрых,  жадных 

персонажей с  достаточной иронией,  гротескно.  Их исполнение  может  и  не 

вызвать отвращения к аморальному, а наоборот - побудить к подражанию. К 

тому же не всегда находятся желающие играть непривлекательный персонаж, 

так как многие сообразительные дети сразу же отказываются от такой роли. 

По-видимому,  лучше  отрицательные  роли  исполнять  воспитателю  при 

помощи  различных  кукол.  Негативную  характеристику  можно  дополнить 

интонацией. Еще одна проблема отрицательного персонажа - последствия его 

поступков: волк пострадал из-за своей кровожадности ("Красная Шапочка"), 

Ленивица - за грубость, жадность, наглость ("Двенадцать месяцев"). Иногда 

следует прибегать к приему творческого изменения концовки, особенно если 

она  трагична.  Отрицательных  героев  можно  перевоспитать  при  активном 

участии детей. 

        Вместе с тем нужно учить детей объективно оценивать свои поступки и 

не просто подражать положительному, но и контролировать свое поведение. 
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Однако  не  стоит  акцентировать  на  этом  внимание  сверстников,  заострять 

всегда болезненный момент самокритики.

        Каждый образ, созданный ребенком, неповторим. В нем сливаются его 

характерные  черты  с  особенностями  личности  малыша,  его  манерой 

держаться,  выражать  себя.  Если  они  не  совпадают,  дети-зрители  своими 

репликами подсказывают "артисту", как ему следует исполнять роль, чтобы 

еще больше походить на персонажа. Таким образом, ребенок незаметно для 

себя как бы присваивает положительные качества персонажа.

        Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность 

ребенка  позволяет  использовать  их  как  сильное,  но  ненавязчивое 

педагогическое  средство,  так  как  сам  малыш  испытывает  при  этом 

удовольствие,  радость.  Воспитательные  возможности  театрализованных игр 

усиливаются  тем,  что  их  тематика  практически  не  ограничена.  Она  может 

удовлетворить разносторонние интересы детей.

        Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы 

детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования 

элементарных  математических  представлений  до  физического 

совершенствования.  Разнообразие  тематики,  средств  изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 

целях разностороннего воспитания личности.

        Образное, яркое изображение социальной действительности, явлений 

природы знакомит детей с окружающим миром во всем его многообразии. А 

умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать довольно 

сложные  ситуации,  делать  выводы и  обобщения.  С  умственным развитием 

тесно  связано  и  совершенствование  речи.  В  процессе  работы  над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется  словарь  ребенка,  совершенствуется  звуковая  сторона  речи. 

Новая  роль,  особенно  диалог  персонажей,  ставит  малыша  перед 

необходимостью  ясно,  четко,  понятно  изъясняться.  У  него  улучшается 
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диалогическая  речь,  ее  грамматический  строй,  он  начинает  активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется.

        Художественная  выразительность  образов,  комичность  персонажей 

усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых 

они участвуют.

        Если детям создать условия для самостоятельных театрализованных игр, 

они смогут подражать игровым образам,  общаясь друг с  другом.  Во время 

подготовки и разыгрывания спектакля разговаривать с детьми нужно всегда 

вежливо и ласково. Следить, чтобы и они так же обращались друг с другом, 

помогали, проявляли настойчивость, терпение в реальной действительности.

        Эстетическое  влияние  на  детей  оказывает  выполненное  со  вкусом 

оформление  спектакля.  Активное  участие  ребят  в  подготовке  атрибутов, 

декораций развивает их вкус, воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое 

влияние  театрализованных  игр  может  быть  и  более  глубоким:  восхищение 

прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-эстетические 

переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, 

эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. В этом смысле 

театрализованные игры приравниваются к подвижным играм, так как дети в 

них не столько зрители, сколько активные участники.

        Яркие проявления эмоциональной отзывчивости можно наблюдать в 

театрализованных  играх  дошкольников.  Театрализованная  деятельность 

стимулирует  развитие  основных  психических  функций  ребёнка,  является 

средством  становления  его  личности  и  социального  опыта.  Взаимосвязь 

между театрализованной деятельностью и эмоциональным состоянием детей 

выступает в двух планах:

• Становление и совершенствование театрализованной деятельности влияет на 

возникновение и развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников;

•  Сформировавшаяся  эмоциональная  отзывчивость  влияет  на  развитие 

театрализованной деятельности детей.
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        Эти закономерности проявляются по-разному, в зависимости от возраста 

детей  и  уровня  развития  театрализованной  деятельности.  Регулярное 

фиксирование, проигрывание и обсуждение ситуации, часто возникающих в 

группе,  способствует  активизации  отзывчивости,  проявлению  сочувствия, 

сопереживания, оказанию помощи в отношениях со сверстниками.

        Понимание  сущности  и  механизмов  развития  отзывчивости 

дошкольников  позволяет  педагогу  оптимизировать  работу  в  этом 

направлении.

        Приобщение детей к театрализованным играм начинается со второй 

младшей  группы,  но  подготовительную  работу  по  формированию 

отзывчивости малышей целесообразно начинать с раннего возраста.

        Постоянное обращение внимания на ситуации, требующие проявления 

помощи,  сочувствия,  сопереживания,  позволяют  поддерживать  эмпатийные 

проявления  у  детей.  При  этом создаётся  ситуация  выбора,  чтобы оказание 

помощи носило самостоятельный, осознанный характер, а не являлось чьим-то 

указанием.

        Для формирования отзывчивости дошкольников разработаны серии 

обучающих  занятий  и  сценарии  сказок-драматизаций,  разыгрываемых 

взрослыми для детей. Благодаря занятиям у дошкольников расширяется круг 

понимаемых эмоций,  они начинают глубже понимать  себя  и  окружающих. 

Разыгрываемые  сказки  помогают  детям  почувствовать  себя  свободными, 

раскрепощёнными, учат доброте, отзывчивости, чуткости к окружающим.

        Вне  занятий  следует  активно  использовать  в  работе  с  детьми 

психологические  игры  и  ритмопластику.  Дошкольникам  интересны  игры  в 

уголке  ряженья,  игры-драматизации,  различные  виды театра:  театр  бибабо, 

теневой,  пальчиковый  театр,  плоскостной  театр.  Таким  образом,  участие  в 

театрализованной деятельности, в которой ребёнок в силу её специфических 

особенностей  должен  тонко  чувствовать  эмоциональные  состояния 

персонажей,  занимать  позицию  сочувствующего,  сопереживающего  и 

содействующего  героя  или  зрителя,  побуждает  его  к  активной  работе:  от 
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сочувствия  к  сопереживанию  и  к  содействию,  вызывает  подражательность 

любимым  героям,  их  поведению.  Это  оставляет  глубокий  след  в 

эмоциональном  опыте  дошкольника,  влияет  на  развитие  его  эмпатийного 

поведения и характер взаимодействия с окружающим миром.

        Развитие  отзывчивости  у  дошкольников  в  театрализованных играх 

происходит  поэтапно.   В  младшем  и  среднем  возрасте  детям  интересны 

выступления театра взрослых. После каждого просмотра проводится беседа, 

где  обращается  внимание  на  эмоциональное  состояние  персонажей, 

мимические  и  интонационные  особенности  передачи  образа.  Предлагаются 

игры и упражнения,  направленные на  знакомство с  эмоциями человека,  на 

распознавание  эмоциональных  реакций  других  детей  и  развитие  умения 

адекватно  выражать  свои  эмоции.  Так  в  группе  впервые  появляется  куб 

настроений.   Проигрывания  детьми  упражнений  в  «чистом»  виде 

неэффективно.  Поэтому  используются  спектакли-миниатюры,  развивающие 

умение  передавать  в  движениях  тот  или  иной  образ.  С  целью  развития 

творческих  способностей  предлагается  детям  не  просто  инсценировать 

хорошо  знакомую сказку,  но  сделать  ее  интересней,  для  чего  добавлялись 

смешные  эпизоды и  слова  героев,  новые  персонажи.  На  помощь приходят 

сюжеты из современных мультфильмов и художественных произведений. В 

старшей  группе  необходимо  ориентировать  работу  на  совершенствование 

исполнительских  навыков  у  дошкольников,  стимулирование  проявления 

инициативы  и  творчества  в  театральной  деятельности,  поощрение 

импровизации.  Театрализация  в  старшем  дошкольном  возрасте  становится 

спектаклем, в котором ребенок играет роль уже не для себя, а для зрителя. 

Поэтому  спектакли,  поставленные  детьми,  включались  в  содержание 

праздничных  утренников:  на  новогодних  утренниках  были  представлены 

инсценировки «Пряничный домик» и «Золушка», на утреннике, посвященном 

празднику 8 марта, - «В гости к бабушке».

        Развитие  ребёнка  идёт  от  движения к  слову.  Поэтому детям легче 

выразить  свои  чувства,  эмоции  через  пластику  тела.  Следовательно, 
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используются  специальные  упражнения  для  расслабления  различных  групп 

мышц,  вплоть до полного расслабления всего тела (упражнения «Ласковые 

ладошки», «Чудесный сон котенка», игра «На полянке»).

        С  помощью  стихотворений  развивается  голосовой  аппарат, 

активизируется  весь  организм  ребёнка.  Говоря  от  имени  определённого 

мультипликационного  персонажа,  ребёнок  раскрепощается,  старается 

передать его индивидуальные интонации. 

        В  режимных моментах  необходимо  использовать  психологические 

упражнения:  «Цирк»  (снижение  агрессивности,  «Я  не  упаду»  (формирует 

доверие  к  окружающим,  «Листочек  падает»  (формирует  умение  любить 

окружающих) и др., а также настольный и пальчиковый театр. 

        Взаимодействие с  семьями воспитанников по вопросам воспитания 

отзывчивости  должно  осуществляться  через  консультации,  рекомендации, 

родительские  собрания,  где  будут  обсуждаться  проблемы  и  причины 

преобладания негативных или позитивных эмоций в жизни ребенка, значение 

игровой деятельности в нравственном развитии ребенка.

        Выводы по первой главе: Отзывчивость детей дошкольного возраста 

рассматривается как эмоциональная реакция на состояние другого человека, 

как основная форма проявления действенного эмоционального отношения к 

другим  людям,  включающая  сопереживание  и  сочувствие.  Ребенок 

дошкольного возраста способен на глубокие переживания и сопереживания, 

сочувствие,  к  чему  его  во  многом  побуждает  предшествующий  опыт,  в 

котором  нашли  отражение  обиды,  утраты  и  страдания.  Большинству 

дошкольников свойственна неустойчивая эмпатия, зависящая от ситуации и 

значимости  объекта.  Они  довольно  часто  не  реагируют  на  переживания 

окружающих  лишь  потому,  что  не  понимают  их.  Поэтому  следует  чаще 

обращать  внимание  детей  на  внешнее  проявление  чувств  других,  учить  их 

мысленно  «проигрывать»  возможные  последствия  своих  действий, 

рассказывать о каком-либо своем поступке от лица того человека, кого этот 

поступок в той или иной степени затронул. Это особенно важно для данного 
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возраста,  поскольку  именно  здесь  происходит  развитие  эмоциональной 

выразительности,  расширение  сферы  экспрессивности,  обогащение 

интонаций, оттенков мимики. 

        Таким  образом,  театрализованные  игры  не  только  расширяют 

представления ребенка, обогащают его знания о действительности; главное – 

они вводят его в особый исключительный мир чувств, глубоких переживаний 

и эмоциональных открытий, ставят перед ребенком немало важных задач.

Дошкольный  возраст  является  сензитивным  для  воспитания 

отзывчивости как качества личности дошкольников. Театрализованные игры 

дошкольников способствуют воспитанию отзывчивости, так как позволяют не 

только  изучить  особенности  восприятия  и  понимания  дошкольником 

эмоционального состояния другого человека, но и способствуют проявлению 

сопереживания,  сочувствия  в  ситуациях  прогнозирования  собственного 

поведения,  а  также  проявлению  эмоциональной  отзывчивости  в  реальных 

ситуациях взаимодействия дошкольников.
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Глава  вторая.  Определение  эмоциональной  отзывчивости   старших 

дошкольников в театрализованных играх

2.1. Диагностика по определению уровня сформированности отзывчивости у 

старших дошкольников.

        Цель  первого  этапа  опытно-практической  работы  -   определение 

исходного  уровня  сформированности  отзывчивости  у  детей  старшего 

дошкольного возраста. 

        Диагностика проводилась на базе МБДОУ №50 г. Ачинска. Участвовали 

15 детей старшей группы «Капитошка».

Имя дошкольника Возраст

1 Оля В. 5лет 10мес

2 Саша Ж. 5лет 4мес

3 Миша К. 5лет 3мес

4 Милана Д. 5лет 3мес

5 Ира К. 5лет 5мес

6 Федя Я. 5лет 9мес

7 Вова В. 5лет 11мес

8 Ира Т. 5лет 8мес

9 Таня Е. 5лет 6мес

10 Юра Д. 5лет 4мес

11 Аня И. 5 лет 5мес

12 Женя К. 5лет 4мес

13 Люда П. 6лет

14 Зина В. 5лет 11мес

15 Олеся И. 5 лет 6мес

        Для реализации первого этапа работы проводилась беседа по карточкам 

(В.В.  Бойко),  а  также  разыгрывание  отрывка  из  художественного 

произведения.
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        Карточки  предлагались в следующем порядке: 1) изображение «мальчик 

обижает девочку» 2) изображение эмоций: радость, страх, удивление, грусть, 

гнев. 

        Дошкольникам предлагалось ответить на  вопросы:

1. «Что вы видите на картинках? 

2. Что делает изображенный человек? 

3. Что он чувствует? 

4. Как вы об этом догадались?

        Критерии оценки уровня развития отзывчивости:

Достаточный уровень - сопереживание проявляется ярко, умеет выразить свои 

эмпатийные проявления через мимику и жесты.                          

Допустимый уровень - сопереживание проявляется, но не всегда, понимает, но 

не умеет выразить и передать через мимику и жесты. 

Недостаточный  -  сопереживание  скрыто  или  не  проявляется,  не  умеет 

выразить и передать через мимику жесты.

         Несмотря на условность изображения, дети в целом правильно поняли и 

смогли выполнить это задание. Дети остановили свой выбор на картинках, где 

было изображено только мимическое выражение печали,  плача,  говорили о 

том, что девочка плачет, ее обидели. Эмоциональное состояние грусти, печали 

вызвало у детей  наибольший отклик. Возможно,  выбор карточек с данными 

эмоциональными состояниями связан с изобразительными особенностями, где 

гиперболизировано состояние плачущего человека.

Проверка  уровня отзывчивости в этом задании показала, что с одной 

стороны, дети понимают меру условности, а с другой стороны, проявляют к 

этому  разное  отношение.  Разглядывая  иллюстрацию,  где  изображено  лицо 

человека,  испытывающего  ужас,  страх,  дети  интерпретировали  это  по  – 

разному:

- У него глаза закрылись, потому что песок в глаза попал. Ему плохо, наверно, 

больно. Его жалко. (Оля)
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 -  Он  грустный,  его  кто-то  обидел,  его  сразу  становится  жалко,  надо  его 

пожалеть, может он тогда перестанет грустить. (Саша)

- Он  растерялся.  Наверно ничего не понял. (Миша)

- Человечек плачет, он расстроился, его никто не любит. (Милана)

-  Наверно у него что-то отняли. Ему очень плохо. (Ира)

- Человек чувствует себя плохо, потому что  подрался. (Федя)

- А этот любуется на красоту ему хорошо. (Вова)

- Он плачет, его кто-то обидел. (Ира)

-Может с ним что-то случилось (Федя)

        Но в основном дети отмечали, что человеку плохо, но не знают почему

        Для того чтобы выяснить как в реальных взаимоотношениях  проявляется 

отзывчивость, детям  предложили проблемную ситуацию.

        Дошкольники  разыграли сценку из сказки, где главными героями  были 

принц и принцесса, а остальные дети их слугами. Ситуация никак ни могла 

решиться,  все  хотели  быть  или  принцем  или  принцессой.  Воспитатель 

предложила вытянуть жребий.  

        Детям были заданы следующие вопросы:

1.Как вы относитесь к  ребенку,  который стал принцем, принцессой.

2. Как бы вы общались с детьми после распределения ролей. 

3. Будете вы участвовать в разыгрывание сценки. 

4.Как бы вы поступили в этой ситуации.

       Предлагаемая шкала проявления эмпатии в «проблемной ситуации»:

Достаточный уровень:  ребенок понимает сложившуюся ситуацию, спокойно 

уступая «главную» роль, принимая на себя второстепенную.

Допустимый  уровень:  ребенок  понимает  сложившуюся  ситуацию  выбора, 

уступает роль, при этом, не указывая, что очень хочет взять на себя «главную» 

роль.

Недостаточный  -  равнодушие  к  создавшейся  ситуации  или  проявление 

зависти, явного недовольства, злости.
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         В разрешении проблемной ситуации проявились такие эмпатийные 

качества  детей  как:  взаимопонимание,  отзывчивость,  соучастие,  а  также 

некоторые дошкольники продемонстрировали: недопонимание, злость, обиду, 

зависть по отношению к другим.

- Я люблю выступать, и хотелось очень быть принцессой. (Оля)

- Андрей пусть будет принцем, я с ним дружу, а  слугой буду я. (Саша)

- Хочу быть принцессой, но не обижусь, если будет другая девочка. (Миша)

- Мне все равно кого я буду играть в сценке. (Милана)

- Не буду участвовать в этой сценке.  (Ира)

- Немножко завидую принцессе.  (Федя)

- Не буду драться,  это же игра. (Вова)

 -  Очень  рассердилась, что я не принцесса. (Таня)

        Данные диагностики занесены в таблицу.

Таблица 1

 Сформированность отзывчивости у старших дошкольников
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        Вывод  по  первой  диагностики:  Таким  образом,  после  проведения 

диагностики  уровня  сформированности  отзывчивости  у  детей  старшего 

дошкольного возраста выявили:  что дети старшего дошкольного возраста в 

основном  распознают  эмоциональные  состояния  на  картинке.  Четко 

определяют  радость,  грусть,  гнев.  Тяжелее  детям  угадать  такие 

эмоциональные состояния  как удивление, страх. Если многие дети правильно 

определяли эмоциональные состояния  на  картинке,  то  при ответе  на  такие 

вопросы как «Что он чувствует? Как ты об этом догадался?» многие дети, 

среди  которых  Саша,  Юра,  Люда  достаточно  равнодушно  отнеслись  к 

карточке  где  «мальчик  обижает  девочку»,  в  разговоре  не  чувствовалось 

проявления  сочувствия,  сопереживания  с  их  стороны  по  отношению  к 
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№ Имена детей Достаточный Допустимый Недостаточный

1. Оля. В +

2. Саша. Ж _

3. Миша. К +

4. Милана. Д +

5. Ира. К +

6. Федя. Я +

7. Вова. В +

8. Юра. Д _

9. Аня. И +

10. Женя. К +

11. Люда. П _

12. Зина. В +

13. Олеся. И +

14. Таня. Е +

15. Ира. Т +



девочке.  Оля,  Ира,  Люда  –  пожалели  «девочку»,  осудили  поступок 

«мальчика».  Даже при определении таких состояний как  грусть,  Таня,  Ира 

проявили  отзывчивость  на  эмоциональное  проявление,  изображенное  на 

карточке.  Исходя из этого, можно определить, что 46,6% - 7 детей показали 

достаточный  уровень,  33,3%  -  5  детей  -  допустимый  и  20,1%  -  3  детей 

недостаточный уровень сформированности отзывчивости.

                                                                                              Таблица 2.

Проявление эмпатии в «проблемной ситуации:

Вывод  по  второй  диагностики:  Таким  образом,  после  проведения 

диагностики,  выявилось: что при распределении ролей дети сразу проявили 

28

№ Имена детей Достаточный Допустимый Недостаточный

1. Оля. В +

2. Саша. Ж _

3. Миша. К. +

4. Сережа.И +

5. Ира. К _

6. Федя. Я _

7. Вова. В +

8. Юра. Д +

9. Андрей. И +

10. Женя. К +

11. Люда. П +

12. Люба. В +

13. Олеся. И _

14. Максим. Е _

15. Женя. Т _



свое отношение. Оля, Сережа, Вова, Андрей, Люда  положительно восприняли 

информацию,  что  им  не  досталась  главная  роль,  при  этом  в  их  ответах 

чувствовалось проявление уважения, соучастия, отзывчивости к другим детям. 

Остальные дети не смогли порадоваться за детей, которым достались главные 

роли.  Исходя  из  этого,  можно  определить,  что  5  детей  -33,3%  показали 

достаточный  уровень,  4  детей-  26,6%  допустимый  и  6  детей-40,1% 

недостаточный уровень проявления эмпатии в проблемной ситуации.

2.2.  Комплекс  театрализованных  игр  и  упражнений  по  воспитанию 

отзывчивости старших дошкольников в театрализованных играх 

        На втором этапе опытно-практической работы в  качестве  игрового 

репертуара  планирую  использовать   следующие  художественные 

произведения:  «Заюшкина  избушка»,  «Петушок  и  бобовое  зернышко», 

«Красная шапочка», «Теремок» и др.

Цель,  подобранного  комплекса  -  активизация  отзывчивости,  воспитание 

ценностного  отношения  к  другому  человеку,  внимания  и  сострадания, 

развитие эмпатии в проблемных ситуациях.

За основу  взяты методические разработки упражнений А.И. Бурениной, 

этюдов  Э.Г  Чуриловой.  Данные  упражнения  и  этюды    направлены  на 

обучение  дошкольников  умению  распознавать  разные  эмоциональные 

состояния и подготовку к проведению театрализованных игр. 

1. Чтение  стихотворение Е.Благиной «Посидим в тишине».

2.  Беседа  по  вопросам:  «Почему  девочка  не  стала  играть?  Почему  она  не 

заводила юлу? А как вы себя ведете, когда мама или папа отдыхают? Чем вы 

занимаетесь в это время?» 

3. Послушаем тишину. Детям было предложено посидеть в тишине

4. Прослушивание  аудиозапись с различными видами шумов и выполнение 

заданий -  оправдать шум, с помощью наводящих вопросов. Например: «Где 
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находится Буратино? Какая погода на улице?» А также с помощью заданий. 

Например: придумать и рассказать, почему плачет щенок.  

 5.  Игровые упражнения с картинками. Детям были  даны картинки, после 

чего их попросили ответить на вопрос: «что чувствует человек, изображенный 

на  картинке?»  «Как  бы  ты  мог  этого  человека  утешить  или  ободрить  в 

зависимости от изображенного состояния?». 

 1. ЭТАП.   Разыгрывание отрывков из сказок «Белоснежка и семь гномов», 

«Снежная королева», но перед этим дети должны ответить на вопросы: Как вы 

относитесь к детям, которые получили главную роль?», «Как бы вы общались 

с детьми после распределения ролей?», «Будете вы участвовать в сценке?». 

 2. ЭТАП.  Театрализованные игры.

 2.1.  Детям  была  предложена  театрализованная  игра  по  известной  сказке 

«Заюшкина избушка». 

        Организация игры организовывается в следующем порядке:

1. Чтение сказки детям воспитателем.

2.  Уточнение  восприятия  и  понимания  сказки  детьми.  Уточняющие 

вопросы по содержанию, сюжету, персонажам. 

 3.  Целенаправленная  беседа  с  детьми  по  вопросам  для  выявления 

эмоционального отклика у детей: 

1. Вам жалко зайчика? 2. А что бы вы сделали, если бы зайчик обратился за 

помощью к вам?

4. Распределение ролей. 

5. Разыгрывание сказки.

6. Беседа с детьми по итогам разыгрывания. Выявление их эмоционального 

отношения.

        Во второй части беседы детям было предложено описать, как бы они 

помогли Зайчику. 

2.2 Сценка  из сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

         Вопросы: 1.Жалко ли вам ласточку? Как вы относитесь к мыши, которая 

приютила «Дюймовочку».
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   2.3 Этюд по сказке В. Гауфа «Карлик Нос». 

        Детям  были  заданы следующие  вопросы:  1.  Вам  жалко  мальчика, 

которого  колдунья  превратила  в  карлика?  2.  Стали  бы  вы  дружить  с 

мальчиком, который выглядит как герой сказки «Карлик Нос».

        Во второй части беседы детям необходимо  ответить  на вопросы: «стали 

бы они дружить  с  мальчиком,  который выглядит  как  герой сказки  Карлик 

Нос»

2.4 Сценка из сказки «Красная шапочка». 

Вопросы: 1.Жалко ли вам бабушку? Как вы относитесь к волку, который 

съел девочку и бабушку?».

2.5  Разыгрывание сказки «Теремок»

3.  ЭТАП. Демонстрация сказки «Заюшкина избушка».

3.1. Обсуждение сказки

3.2. Определения характера героев и их поступков. (Беседа по вопросам)

3.3. Распределение ролей.

3.4. Репетиции.

3.5. Выступления перед детьми второй младшей группы.

3.6 Обсуждение результатов выступления с детьми.

4  ЭТАП.  Семинар  с  родителями  по  обмену  опытом  о  методах  и  формах 

воспитания отзывчивости у старших дошкольников. 

         Как одна из эффективных форм  рассматривается театрализованная игра. 

Проблемные  ситуации  в  ходе  игры,  беседы  с  детьми  о  поступках  героев, 

совместные  театрализованные  игры  помогут  детям  разнообразить  сюжеты, 

осознать свои поступки, расширить общение с близкими. 

5 ЭТАП.  Определение эмоциональное состояние человека по карточкам.

         При этом особое внимание обращается на проявление сочувствия и 

сопереживания  детей  к  состоянию,  символически   изображенному  на 

карточке,  которое  проявлялось  в  высказываниях  дошкольников.  Детям 

предложат повторно рассмотреть карточки, задавая вопросы:

1. Что изображает этот человек?
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2. Как он себя чувствует?

3. Как вы об этом догадались?

         Реализовать  подобранный  мною  комплекс   я  планирую  на 

предназначенной практике.

ВЫВОД: Таким образом, мы предполагаем, что на преддипломной практике 

будут  проведены  театрализованные  игры  в  соответствии  с  содержанием 

конспектов

Выводы по второй главе:  После  реализации  на  преддипломной практике 

подобранного  нами  комплекса,  можно  будет  сделать  вывод,  насколько 

целенаправленное  использование  театрализованных  игр  способствует  более 

эффективному развитию процесса воспитания эмоциональной отзывчивости у 

детей. 
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Заключение

               В результате проделанной работы гипотеза подтвердилась частично, 

были  установлены  педагогические  возможности   театрализованных  игр   в 

воспитании отзывчивости старших дошкольников и был разработан  комплекс 

театрализованных игр и упражнений  для развития процесса эмоциональной 

отзывчивости, который планируется реализовать на практике.

        Цель работы - теоретически обосновать эффективность театрализованных 

игр в воспитании отзывчивости у старших дошкольников была реализована.

        Задачи,  для  достижения  поставленной  цели  были  выполнены. 

Проанализировав  психолого-педагогическую  литературу  по  теме 

исследования,  была  дана  характеристика  эмоциональной  отзывчивости  как 

качеству личности дошкольника. Раскрыто  влияние театрализованных игр на 

развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников.

Подобрана  и  проведена  диагностика  по  определению  уровня  развития 

эмоциональной  отзывчивости  у  старших  дошкольников. 

Подобран комплекс театрализованных игр.

         Теоретический  анализ  психолого-педагогической  литературы, 

полученные  в  ходе  опытно-практической  работы  данные,  позволили 

сформулировать следующие выводы:

        Отзывчивость  детей  дошкольного  возраста  рассматривается  как 

эмоциональная реакция на состояние другого человека, как основная форма 
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проявления  действенного  эмоционального  отношения  к  другим  людям, 

включающая  сопереживание  и  сочувствие.  Большинству  дошкольников 

свойственно  неустойчивое  проявление  отзывчивости,  в  зависимости  от 

ситуации и значимости объекта. 

Наиболее  эффективным  педагогическим  средством  развития 

отзывчивости  старших  дошкольников  с  учетом  особенностей  современных 

дошкольников является театрализованная игра, так как:

-  это  игровая  деятельность,  в  которой  ребенок  чувствует  эмоциональные 

состояния персонажей, занимает позицию сочувствующего;

 - игровой образ, требует от ребенка не только внешнего перевоплощения, но и 

эмоционального  переживания,  чувственного  вхождения  в  содержание 

исполняемой роли;

- репродуктивность при подготовке детьми спектакля или процесс восприятия 

побуждает  детей  к  активной  работе:  от  сочувствия  к  сопереживанию  и  к 

содействию, вызывает подражательность любимым героям, их поведению;

-  игре  предшествует  подробный  анализ  сюжета  и  поступков  героев, 

обсуждение стратегий их поведения.

        На основании этого была подобрана и проведена диагностика, которая 

показала невысокий уровень развития процесса эмоциональной отзывчивости 

у большинства исследуемых детей  и этот процесс нуждается в дальнейшем 

развитии.

        Для  опытно-практической  работы  был  подобран  комплекс 

театрализованных игр и упражнений, после реализации которого, можно будет 

сделать  вывод,  насколько  проведенная  опытная  работа  показала,  что 

целенаправленное  использование  театрализованных  игр  в  контексте 

эмоционального воспитания дошкольников имеет  результат.

        Таким образом,  мы выясним, насколько воспитание отзывчивости в 

театрализованных играх будет проходить эффективно, если работа будет идти 

в  нескольких  направлениях:  развитие  понимания  детьми  эмоциональных 
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состояний,  воспитание  отзывчивого  отношения  к  эмоциональным 

проявлениям, сотрудничество с родителями по данной проблеме.
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