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Современная педагогическая теория и практика уделяют большое внимание 

воспитанию межличностных отношений, развитию способности ребенка управ-

лять своими чувствами, переживаниями (Е.В. Бондаревская). 

Одна из наиболее трудных и сложных задач воспитания – научить ребенка 

«видеть и чувствовать людей». Умение сопереживать близким и чужим обозна-

чается термином «эмпатия», под которым понимается способность индивида 

эмоционально отзываться на переживания других людей, понимать их мысли, 

чувства, проникать в их внутренний мир, делая их частью своей личности 

(В.В. Абраменкова, Л.П. Стрелкова). 

Актуализация новых ценностей в образовании, кардинальные изменения в со-

циально-экономической и культурной жизни в обществе породили устойчивый за-

прос на человека нового типа. Согласно содержанию Государственного стандарта 

образования Российской Федерации и требованиям времени, одним из ведущих при-

оритетов образования является национально-нравственное воспитание детей. 
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Это является значимым, так как развитие личности, способной к сочувствию, 

сопереживанию, восприятию эмоциональных проявлений других людей, обеспечи-

вает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть формирования 

личности, воспитания у индивида культуры межличностных отношений и спо-

собности управлять своими чувствами, переживаниями. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению эм-

патии как свойства личности (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Юсу-

пов, К. Роджерс) и эмпатии, как процесса (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл), 

уровней ее развития (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Э. Штейнмец, И.М. Юсупов), меха-

низмов формирования (И.Г. Осухова и др.). Однако, в настоящее время, нет уни-

версальных критериев определения эмпатии личности. Остается нерешенной, и 

проблема динамической модели процесса развития эмпатии у ребенка, в которой 

были бы достаточно разработаны и представлены конкретные технологии. 

В современной психолого-педагогической литературе исследовалась про-

блема проявления и развития эмпатии у взрослых (Г.И. Метельский, Т.Х. Шин-

гаров, Е.В. Субботский), у детей школьного возраста (Т.П. Гаврилова, В.Н. Ло-

зоцева, Т.А. Немчин и др.), у детей старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста (Е.Р. Овчаренко). Таким образом, гораздо меньше исследований 

было посвящено изучению этой проблемы в дошкольном возрасте. Вместе с тем 

именно в старшем дошкольном возрасте, когда закладываются основы эмоцио-

нально-нравственной культуры личности, поэтому важно определить эффектив-

ные пути развития у детей эмпатии, отзывчивости, гуманности. 

Анализ существующей практики эмоционально-нравственного воспитания 

детей в образовательных учреждениях свидетельствует об отсутствии целостной 

системы развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, возникает определенное противоречие между требовани-

ями, складывающимися в парадигме гуманистического образования, и отсут-

ствием эффективной технологии организации процесса развития эмпатии у де-

тей старшего дошкольного возраста. 
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К. Бюлер называл дошкольный возраст возрастом сказок. Это наиболее лю-

бимый ребенком литературный жанр. Ш. Бюлер специально изучала роль сказки 

в развитии ребенка. Их характеристика исчерпывается двумя-тремя качествами 

понятными детскому восприятию. Но эти характеристики доводятся до абсолют-

ной степени: небывалая доброта храбрость находчивость. При этом герои сказок 

делают все то, что делают обыкновенные люди. Все это способствует лучшему 

пониманию сказки ребенком. в каком же смысле восприятие сказки может быть 

деятельностью? Восприятие маленького ребенка отличается от восприятия 

взрослого человека тем, что это развернутая деятельность, которая нуждается во 

внешних опорах. А.В. Запорожцем, Д.М. Дубовис-Арановской и др. [2]. было 

выделено специфическое действие для этой деятельности. Это содействие, когда 

ребенок становится на позицию героя произведения, пытается преодолеть стоя-

щие на его пути препятствия. Б.М. Теплов, рассматривая природу художествен-

ного восприятия ребенка, указывал, что сопереживание мысленное содействие 

герою произведения составляет «живую душу художественного восприятия». 

Стиль сказки также понятен ребенку. Ребенок еще не умеет мыслить логи-

чески, и сказка никогда не утруждает ребенка, какими-то логическими рассуж-

дениями. Сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается неза-

метно для себя, усваивая жизненно важную информацию. Сказка ставит и помо-

гает решить моральные проблемы. В не все герои имеют четкую моральную ори-

ентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно 

для определения симпатий ребенка для разграничения добра и зла для упорядо-

чения его собственных сложных и амбивалентных чувств. 

Роль сказки в формирование способности к эмпатии доверию сочувствию 

сопереживанию Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. 

Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они даже 

представить себе не могут, что другим людям может быть неприятно и плохо. 

Считается, что, если агрессор сможет посочувствовать «жертве», его агрессия в 

следующий раз будет слабее. Поэтому так важна работа педагога по развитию у 

ребенка чувства эмпатии. Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, 
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в процессе которой ребенок получает возможность поставить себя на место дру-

гих оценить свое поведение со стороны. Например, если в группе произошла 

ссора или драка, можно в кругу разобрать эту ситуацию пригласив в гости Ко-

тенка и Тигренка или любых известных детям литературных героев. На глазах у 

ребят гости разыгрывают ссору похожую на ту, которая произошла в группе, а 

затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные способы выхода из 

конфликта. Можно разделить ребят на две группы, одна из которых говорит от 

имени Тигренка другая – от имени Котенка. Можно дать детям возможность са-

мим выбрать, на чью позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. 

Какую бы конкретную форму проведения ролевой игры вы ни выбрали важно, 

что в конечном итоге дети приобретут умение вставать на позицию другого че-

ловека распознавать его чувства и переживания научатся тому, как вести себя в 

сложных жизненных ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способ-

ствовать сплочению детского коллектива и установлению благоприятного пси-

хологического климата в группе. Во время подобных обсуждений можно разыг-

рывать и другие ситуации, которые чаще всего вызывают конфликты в коллек-

тиве: как реагировать, если товарищ не отдает нужную тебе игрушку, что делать, 

если тебя дразнят, как поступить, если тебя толкнули, и ты упал и др. Целена-

правленная и терпеливая работа в этом направлении поможет ребенку с большим 

пониманием относиться к чувствам и поступкам других и научиться самому 

адекватно относиться к происходящему. Кроме того, можно предложить детям 

организовать театр попросив их разыграть определенные ситуации, например, 

«Как Мальвина поссорилась с Буратино». Однако, прежде чем показать какую-

либо сценку дети должны обсудить, почему герои сказки повели себя тем или 

иным образом. Необходимо чтобы они попытались поставить себя на место ска-

зочных персонажей и ответить на вопросы: «Что чувствовал Буратино, когда 

Мальвина посадила его в чулан?» «Что чувствовала Мальвина, когда ей при-

шлось наказать Буратино?» и др. Подобные беседы помогут детям осознать, как 

важно побыть на месте соперника или обидчика чтобы понять почему он посту-

пил именно так, а не иначе. Научившись сопереживать окружающим людям, 
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агрессивный ребенок сможет избавиться от подозрительности и мнительности, 

которые доставляют так много неприятностей и самому «агрессору» и тем, кто 

находится с ним рядом. А как следствие – научится брать на себя ответствен-

ность за совершенные им действия, а не сваливать вину на других. 
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