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В статье показана роль развития эмпатии в жизни дошкольников, становлении нравственной сферы 
личности, раскрыты три компонента психологической структуры эмпатии: когнитивный (понимание со-
стояний другого человека без изменения своего состояния); эмоциональный (сопереживание и сочувствие); 
поведенческий (активная поддержка другого и оказание помощи), процессы психолого-педагогического мо-
делирования, влияние сюжетно – ролевой игры на развитие эмпатии. Термин эмпатия в настоящее время 
рассматривается в различных аспектах, например, под эмпатией понимают: психический процесс, позво-
ляющий одному человеку понять переживания другого; деятельность человека, которая позволяет особым 
образом строить общение; особый вид внимания к другому человеку. Эмпатия – эмоциональный отклик че-
ловека на переживания других людей, проявляющийся как в сопереживании, так и в сочувствии. При сопе-
реживании эмоциональный отклик идентичен тому, что и как переживает конкретный человек; это возможно 
лишь при представлении себя на месте переживающего. Игра воспитывает детей не только своей сюжетной 
стороной, но и тем, что в ней изображается. В процессе реальных взаимоотношений, разворачивающихся по 
поводу игры – при обсуждении содержания игры, распределения ролей, игрового материала дети учатся на 
самом деле учитывать интересы товарища, сочувствовать ему, уступать, вносить свой вклад в общее дело.
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the article shows the role of the development of empathy in the life of preschoolers, the formation of the 
moral sphere of the personality, revealed three components of the psychological structure of empathy: cognitive 
(understanding the states of another person without changing their state); emotional (empathy and empathy); 
behavioral (active support of the other and assistance), psychological and pedagogical modeling processes, the 
influence of the plot – role game on the development of empathy. the term empathy is currently considered in 
various aspects, for example, by empathy understand: the mental process that allows one person to understand 
the experiences of another; human activity, which allows a special way to build communication; a special kind 
of attention to another person. empathy – the emotional response of a person to the experiences of other people, 
manifested both in empathy and sympathy. When empathizing, the emotional response is identical to what a 
particular person is experiencing and how; this is only possible if one imagines oneself in the place of the survivor. 
the game brings up children not only with its plot side, but also with what is depicted in it. in the process of 
real relationships unfolding about the game – when discussing the content of the game, the distribution of roles, 
game material, children learn to actually take into account the interests of a friend, sympathize with him, give in, 
contribute to the common cause.
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Одним из ведущих приоритетов обра-
зования является нравственное воспитание 
детей.

Развитие эмпатии – не только процесс 
развития эмоций, но и процесс формирова-
ния нравственных мотивов в пользу другого 
человека.

Развитие личности, способной к со-
чувствию, сопереживанию, восприятию 
эмоциональных проявлений других лю-
дей, обеспечивает успешную ее адапта-
цию в современном социокультурном 
пространстве.

В условиях дефицита «теплоты» че-
ловеческих отношений, резких негатив-
ных изменений социально-экономической 
структуры перед людьми встает проблема 
одиночества и безразличия. В связи с этим 
проблема эмпатии как способности к со-
чувствию и сопереживанию становится ак-

туальной в контексте социально-психологи-
ческой проблемы нашего времени [1]. 

Дошкольное детство представляет собой 
особую форму проявления, особое состоя-
ние социального развития, когда биологиче-
ские закономерности, связанные с возраст-
ными изменениями ребенка, в значительной 
мере проявляют свое действие. Дошкольное 
детство – период жизни человека, в котором 
социальное развитие имеет важную роль: 
именно в этом возрасте происходит ин-
тенсивное «впитывание» ребенком, «при-
ращение» окружающей действительности, 
«запечатление» в себе внутреннего образа 
действия и внешнего поведения взрослых 
людей, становление субъектного и соци-
окультурного опыта. Именно в данном 
возрасте интенсивно начинает формиро-
ваться личность ребенка воспитание таких 
качеств, как нравственность, духовность, 
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самостоятельность, социальная активность, 
инициатива, самопознание, поэтому дан-
ный возраст ответственен за дальнейшую 
жизнедеятельность человека [2]. 

В старшем дошкольном возрасте закла-
дываются основы эмоционально – нрав-
ственной культуры личности, поэтому важ-
но определить эффективные пути развития 
у детей эмпатии, отзывчивости, гуманно-
сти. Развитие нравственной сферы лич-
ности в детстве может быть представлено 
как процессусвоения (интериоризации-экс-
териоризации) базисных этических поня-
тий, на основе которых вырабатываются 
нравственные эталоны, образцы, нормы 
и правила. Это происходит через действие 
общего механизма интериоризации–эксте-
риоризации базисных этических понятий 
и частных механизмов подражания–ими-
тации; идентификации; внутренней (само-
оценка) и внешней оценки (оценка окру-
жающих). С другой стороны, это процесс 
формирования нравственной позиции лич-
ности, построенной на основе нравственно-
го самосознания, нравственных пережива-
ний и опыта [3].

Изучение природы эмпатии дает воз-
можность ближе подойти к проблеме вза-
имосвязи личности и эмоциональной сфе-
ры, что способствует глубокому изучению 
формирования личности, роли эмпатии 
в поведении. Слово эмпатия произошло от 
греческого «empatos», что означает «вчув-
ствование, проникновение». Термин «эмпа-
тия» появился в начале XX века благодаря 
американскому психологу Э. Титченеру. 
С 50-х годов этот термин получил широкое 
распространение. Обширная литература от-
ражает изучение эмпатии специалистами 
разных областей психологической науки: 
психологии личности, детской, социальной, 
медицинской психологии [4].

Термин эмпатия в настоящее время рас-
сматривается в различных аспектах, напри-
мер, под эмпатией понимают: психический 
процесс, позволяющий одному человеку 
понять переживания другого; деятельность 
человека, которая позволяет особым обра-
зом строить общение; особый вид внима-
ния к другому человеку. Эмпатия – эмоци-
ональный отклик человека на переживания 
других людей, проявляющийся как в сопе-
реживании, так и в сочувствии. При сопере-
живании эмоциональный отклик идентичен 
тому, что и как переживает конкретный че-
ловек; это возможно лишь при представле-
нии себя на месте переживающего [4]. 

Составляющими эмпатии являются: 
1) когнитивный компонент в виде по-

нимания состояний другого без изменения 
своего состояния; 

2) эмоциональный (аффективный) ком-
понент в виде сопереживания и сочувствия;

3) поведенческий (действенный) ком-
понент в виде активной поддержки другого 
и оказания помощи. 

Психолог Карл Роджерс определял эм-
патию следующим образом: «Быть в со-
стоянии эмпатии означает воспринимать 
внутренний мир другого точно, с сохране-
нием эмоциональных и смысловых оттен-
ков. Как будто становишься этим другим, 
но без потери ощущения «как будто». Так, 
ощущаешь радость или боль другого, как он 
их ощущает, и воспринимаешь их причины, 
как он их воспринимает. Но обязательно 
должен оставаться оттенок «как будто»: как 
будто это я радуюсь или огорчаюсь» [5]. 

Период дошкольного возраста – один из 
наиболее интенсивных периодов развития 
человека. В этом возрасте активно разви-
ваются познавательные процессы, которые 
являются важнейшей составной частью 
психического развития ребенка [5]. 

Согласно периодизации детства, разра-
ботанной Л.С. Выготским, А.Н. Леонтье-
вым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, 
в дошкольном возрасте ведущая деятель-
ность – игровая, «благодаря особым игро-
вым приемам (принятию ребенком на себя 
роли взрослого и его общественно-тру-
довых функций, общественному изобра-
зительному характеру воспроизводимых 
предметных действий и переносу значений 
с одного предмета на другой и т.д.) ребенок 
моделирует в ней отношения между людь-
ми» [5]. Именно в игровой деятельности 
формируется и развивается социальный фе-
номен, который характеризуется интенсив-
ным присвоением ребенком человеческого 
опыта во всех сферах жизни. В игре форми-
руется воображение, речь, простейшие фор-
мы логического мышления, ориентация на 
общечеловеческие отношения и действия, 
что позволяет дошкольнику осознать себя 
как личность. В игре происходит присвое-
ние знаний, и это возможно, когда ребенок 
при этом выполняет определенную соци-
альную роль. 

Игра заставляет детей по-настоящему 
переживать те чувства, которые должны 
испытывать изображаемые персонажи, – 
симпатию, сочувствие к больным, к детям, 
уважение к старшим и др. С симпатией, по-
кровительством, нежностью относится ре-
бенок к куклам и игрушечным животным, 
используемым в игре. 

Те действия и взаимоотношения, ко-
торые дети разыгрывают в соответствии 
с взятыми на себя ролями, позволяют им 
ближе познакомиться с определенными 
мотивами поведения, поступками, чув-
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ствами взрослых, но еще не обеспечивает 
их усвоение детьми. Игра воспитывает де-
тей не только своей сюжетной стороной, но 
и тем, что в ней изображается. В процессе 
реальных взаимоотношений, разворачива-
ющихся по поводу игры – при обсуждении 
содержания игры, распределения ролей, 
игрового материала дети учатся на самом 
деле учитывать интересы товарища, сочув-
ствовать ему, уступать, вносить свой вклад 
в общее дело.

Кроме того, участвуя в играх, старший 
дошкольник учится удерживать цель де-
ятельности, действовать по инструкции 
взрослого, контролировать свое поведение 
и действия. Ребенок проверяет свои воз-
можности, гордится достигнутым результа-
том и в то же время учится радоваться удаче 
товарища, сопереживать трудностям, про-
являть взаимопомощь. 

Таким образом, можно предположить, 
что развитие эмпатии у старших дошкольни-
ков успешно формируется благодаря сюжет-
но – ролевой игре. Развитие эмпатии у до-
школьника так же связаны с успешностью 
процессов психологопедагогического разви-
тия психических свойств дошкольников. 

А эти процессы в свою очередь зависят 
от того насколько адекватно осуществлено 
соответствующее моделирование и его по-
следующая реализация в специально орга-
низованной психологически безопасной об-
разовательной среде[3]. 

Модель психолого-педагогического 
развития эмпатии у дошкольников может 
быть представлена следующими струк-
турными компонентами: целевой (опре-
деление целей и задач), диагностический 
(проведение диагностических процедур по 
проблеме исследования), формирующий 
(проведение программы развития эмпатии 
у дошкольников), аналитический (оценка 
эффективности программы развития эмпа-
тии у дошкольников). 

1. Формирующий компонент. 
Цель: провести программу по развитию 

эмпатии по средствам сюжетно – ролевой 
игры у старших дошкольников.

2. Аналитический компонент.
Цель: проверить эффективность про-

граммы по психолого-педагогическому раз-
витию эмпатии по средствам сюжетно – ро-
левой игры у старших дошкольников. 

Вывод: Игровая деятельность, а именно 
сюжетно-ролевая игра, служит своего рода 
школой чувств, обеспечивает условия для 
формирования многих личностных качеств, 
которые и характеризуют ребенка, как су-
щество высшее, социальное. Ребенок учит-
ся сопереживанию, овладевает умением 
проявлять свое отношение и отражать его 
в разных доступных возрасту формах и про-
дуктах деятельности. Построение програм-
мы в соответствии с предложенным моде-
лированием должно обеспечивать развитие 
эмпатии, нравственной сферы личности до-
школьника и социализацию ребенка.
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