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Предисловие 
 

Современное общество в решении вопросов образования 

детей дошкольного возраста ставит перед собой цель развития 

их социального статуса. Важным условием осуществления дан-

ной цели является максимальное обеспечение социально-эмо-

ционального развития дошкольника и достижение его эмоцио-

нальной стабильности.  

Закономерно, что данная проблематика является предме-

том научных исследований в педагогике и психологии: при-

стальное внимание обращено на изучение эмоциональной 

сферы ребенка как фундамента его эмоционального благополу-

чия, в том числе непосредственно эмоций как одного из ее ком-

понентов. Эмоции оказывают влияние на все психические про-

цессы ребёнка дошкольного возраста, детерминируют его об-

щую культуру и положение в социуме, что находит свое под-

тверждение в научных трудах педагогов и психологов. 

Проблема развития эмоций у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) особо обсуждаема в научном сооб-

ществе. Недостаточность чувственного опыта, недоразвитие 

процессов восприятия и представления, ограниченность прак-

тики взаимодействия с людьми неблагоприятно влияют на раз-

витие эмоций у детей данной категории.  Это, с свою очередь, 

затрудняет их адаптацию в социуме. 

Учитывая, что эмоции является важной составляющей 

процесса социализации ребенка с ОВЗ, актуален поиск эффек-

тивных путей и средств их развития, предполагающих макси-
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мальное использование потенциала детей. Развитие эмоцио-

нальной сферы ребенка, в частности эмоций, происходит за счет 

разнообразных видов деятельности, его активного взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. Дошкольник приобретает 

опыт рефлексии своих эмоций, понимания эмоции других лю-

дей, адекватного их выражения и управления ими. 

Концепция образования лиц с инвалидностью и ОВЗ пози-

ционирует необходимость введения ребенка в пространство 

культуры и социума, создания условий для совместно-разделен-

ных переживаний, необходимых для продуктивного развития 

ребенка, в том числе эмоционального. Анализ содержания адап-

тированных основных образовательных программ (АООП) для 

детей с ОВЗ (с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, задерж-

кой психического развития) позволяет утверждать, что задачи, 

направленные на развитие эмоций детей, включены в каждую 

из образовательных областей и тесно взаимосвязаны. Их реали-

зация происходит через различные виды детской деятельности, 

к которым, согласно ФГОС ДО (пункт 1.2), относятся познава-

тельная, исследовательская и игровая. Вместе с тем, коррекци-

онно-компенсаторные возможности различных видов деятель-

ности в развитии эмоций детей с ОВЗ раскрыты недостаточно 

как в содержательном, так и в организационном и технологиче-

ском аспектах.  

В данном учебно-методическом пособии авторы показы-

вают возможности театрализованной деятельности в нормали-

зации эмоционального развития детей с ОВЗ.  

Пособие состоит из трех глав. 

В первой главе представлены теоретические основы про-

блемы развития эмоций детей дошкольного возраста. В ней рас-

крывается понятие эмоций, рассмотрены различные точки зре-

ния на их возникновение. Эмоции показаны как сложный пси-

хический процесс, включающий в себя ряд компонентов, и иг-

рающий важное значение в жизни человека. В главе описаны 
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основные функции эмоций, их классификации. Показано, что 

понимание эмоций дает более точное представление о самом че-

ловеке и о его поведении в различных ситуациях. 

В главе дана характеристика эмоций детей старшего до-

школьного возраста. Показана взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность уровня познавательного развития и общения ребенка 

с умением понимать эмоции, принимать их и полноценно выра-

жать. Предложено описание типов восприятия эмоций, основ-

ных линий эмоционального развития детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Вторая глава раскрывает особенности эмоций детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Авторами опи-

саны как общие для всех детей с ОВЗ, так и специфические осо-

бенности эмоций детей с интеллектуальной недостаточностью, 

аутизмом, задержкой психического развития, нарушениями зре-

ния. Авторы пособия предлагают результаты проведенных ими 

теоретического и эмпирического исследований по изучению 

особенностей эмоций детей с нарушениями зрения: способно-

сти узнавать и соотносить графические изображения эмоций 

(радость, страх, удивление, гнев, презрение, отвращение, горе, 

интерес, стыд, вина); способности распознавать графические 

изображения эмоций и воспроизводить их с помощью экспрес-

сивных средств (мимики, пантомимики); соотносить со словом-

названием и с конкретной жизненной ситуацией, изображенной 

на рисунке; способности выражать эмоции с помощью экспрес-

сивных средств, управлять ими на занятиях, прогулке, в про-

цессе самостоятельной деятельности; особенности эмоциональ-

ных состояний. 

Третья глава содержит материал, раскрывающий коррек-

ционную направленность театрализованной деятельности в до-

школьной организации. Согласно федеральным нормативно-

правовым актам (в частности, закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации»), содержание образования должно быть 
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направлено на развитие способностей каждого человека, а пе-

риод дошкольного детства благоприятен для эмоционального 

развития детей. Развитие эмоций детей с ОВЗ входит в содержа-

ние многих образовательных программ. В пособии представлены 

задачи по развитию эмоций и эмоциональной сферы дошкольни-

ков, нашедшие свое отражение  в примерных адаптированных 

основных образовательных программах дошкольного образова-

ния детей с ОВЗ разных категорий (детей с задержкой психиче-

ского развития, с умственной отсталостью, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слабовидящих детей, детей 

с амблиопией и косоглазием, слепых детей, глухих, слабослыша-

щих и позднооглохших детей, детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития). Показано, что реализация задач 

по развитию эмоций детей осуществляется в различных видах 

детской деятельности, в том числе и в театрализованной. 

В главе дано понятие театрализованной деятельности, по-

казана последовательность знакомства детей с различными ви-

дами театров, раскрыта коррекционно-развивающая роль дан-

ного вида деятельности. Приведено подробное описание роли 

театрализованной деятельности в развитии эмоций дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здоровья. 

Большое внимание уделено описанию специфики органи-

зации театрализованной деятельности как средства развития 

эмоций детей с ОВЗ: особенностям реализации принципов кор-

рекционной работы; основных компонентов театрализованной 

деятельности при подготовке к спектаклю; требований к теат-

ральным атрибутам. Раскрыта методика организации театрали-

зованной деятельности как средства развития эмоций детей с 

ОВЗ. Предложено содержание коррекционной работы в данном 

направлении, осуществляющейся в шесть этапов. Показаны за-

дачи каждого этапа, роль специалистов и родителей в развитии 

эмоций детей с ОВЗ. 
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В процессе подготовки дошкольников с ОВЗ к театрализо-

ванной деятельности важное значение имеет предметно-разви-

вающая среда. В пособии перечислены рекомендации к ее орга-

низации. 

С целью контроля знаний, в конце каждой главы предло-

жен ряд контрольных вопросов. 

Данное учебно-методическое пособие направлено на фор-

мирование у обучающихся по направлениям 44.03.03 «Специ-

альное (дефектологическое) образование» (квалификация «ба-

калавр», профили «Дошкольная дефектология», «Тифлопедаго-

гика», «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопе-

дия»), 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «До-

школьное образование»), 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (профиль «Психология и педагогика дошкольного 

образования»), 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) об-

разование» (квалификация «магистр»), программы магистра-

туры «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ», 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушени-

ями зрения», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением интеллекта», а также у слушателей курсов повыше-

ния квалификации и переподготовки в области специального и 

инклюзивного образования необходимых для осуществления 

психолого-педагогического сопровождения во всех типах до-

школьных образовательных организаций детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью, включая де-

тей с тяжелыми множественными нарушениями развития, уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, в том числе следующих: 

• универсальные: 

– способность к осуществлению поиска, критического ана-

лиза и синтеза информации, применению системного подхода 

для решения поставленных задач; 
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– способность к определению круга задач в рамках постав-

ленной цели и выбору оптимальных способов их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

• общепрофессиональные: 

– способность к участию в разработке основных и допол-

нительных образовательных программ, разработке отдельных 

их компонентов (в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий); 

– способность к организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов; 

– способность к использованию психолого-педагогиче-

ских технологий в профессиональной деятельности, необходи-

мых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями; 

– способность к взаимодействию с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации образовательных про-

грамм; 

– способность к осуществлению педагогической деятель-

ности на основе специальных научных знаний; 

• профессиональные: 

– способность к реализации программ коррекции наруше-

ний развития, образования, психолого-педагогической реабили-

тации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных ор-

ганизациях, а также в организациях здравоохранения и социаль-

ной защиты; 

– способность к планированию педагогической деятельно-

сти, выбору и использованию методического и технического 
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обеспечения для реализации образовательных и/ или реабилита-

ционных программ; 

– способность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среде, отвечающей особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям безопасности 

и охраны здоровья обучающихся. 

 

Учебно-методическое пособие выполнено при финансовой 

поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-

гический университет им. М.Е. Евсевьева» по договору на вы-

полнение научно-исследовательских работ от 27.07.2021 г.  

№ 16-601 по теме «Эмоциональное развитие детей с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством театрализованной 

деятельности в контексте психолого-педагогического сопро-

вождения». 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ЭМОЦИЙ 

 

Эмоции, по происхождению, одни из самых древних 

психических процессов. Ч. Дарвин подчеркивает, что эмоции 

возникли в процессе эволюции как средство, помогающее чело-

веку анализировать важность тех или иных ситуаций для осу-

ществления жизнедеятельности [16]. 

Эмоции представляют собой форму отражения окружаю-

щей действительности посредствам переживаний. В них выража-

ется субъективное отношение человека к событиям реального 

мира: одни события являются значимыми (радуют или огорчают), 

в то время как другие оставляют человека равнодушным 

Так что же такое эмоции, какие компоненты они вклю-

чают и какие функции выполняют?   

В связи с тем, что многие психологи, врачи, педагоги не 

раз обращались к «эмоциям» и на основе собственных наблюде-

ний давали пояснения, в науке существует множество определе-

ний данного термина. Так, Б.И. Додонов отмечает, что среди уче-

ных до сих пор идут споры «на тему «что значит что?» [19]. Но 

необходимо отметить тот факт, что определение эмоций в боль-

шинстве работ авторы связывают с переживаниями. Например, 
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М.С. Лебединский и В.Я. Мясищев рассматривают эмоции в ка-

честве важнейших сторон психических процессов, которые ха-

рактеризуются переживанием человеком действительности 

[35]. Для Г.А. Фортунатова эмоциями являются только конкрет-

ные формы переживания чувств. П.А. Рудик говорит о том, что 

эмоции, будучи психическими процессами, содержат в себе пе-

реживания и отношение человека к различным явлениям окру-

жающей действительности [69]. П.К. Анохин дает определение 

эмоциям как физиологическим состояниям организма, которые 

охватывают все виды чувствований и переживаний человека [9].  

Таким образом, эмоции – состояния, связанные с оцен-

кой значимости для человека действующих на него факторов и 

выражающиеся, прежде всего, в форме непосредственных пере-

живаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных 

потребностей. В процессе познания действительности человек 

так или иначе показывает свое отношение к познаваемым объ-

ектам: людям, предметам, мыслям, явлениям, событиям, к са-

мому себе. Это отношение проявляется в форме эмоций.  

Существуют разные точки зрения на возникновение 

эмоций.  

Необходимо отметить, что многие авторы обращались к 

данной проблеме, среди них: П.В. Симонова (информационная 

теория), С. Шехтер (когнитивно-физиологическая теория эмо-

ций), У. Кеннон и П. Бард (теория Кеннона–Барда), В. Вундт 

(ассоциативная теория В. Вундта) и другие. 

С того времени, когда философы стали всерьез задумы-

ваться над природой и сущностью эмоций, возникли две основ-

ные позиции. Первая из них – интеллектуалистическая (эмоции 

как следствие психических явлений), наиболее четко обозна-

чена И.Ф. Гербартом. Ее последователи утверждали, что орга-

нические проявления эмоций являются следствием психических 

явлений. Вторая – сенсуалистическая (эмоции как причина пси-
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хических явлений). Последователи этой позиции, наоборот, за-

являли, что органические реакции влияют на психические явле-

ния (наиболее яркий представитель – Ф. Дюфур).  

 

Эти две позиции позднее получили развитие в перифе-

рической теории эмоций Джеймса–Ланге (наблюдаемые при-

знаки являются не столько следствием эмоций, сколько их при-

чиной). Теория Джеймса–Ланге сформулирована в конце XIX 

века. Ее авторы – американский философ и психолог У. Джеймс 

и датский медик и анатом К. Ланге не были знакомы друг с дру-

гом и пришли к одинаковым взглядам независимо друг от друга.  

В 1884 г. У. Джеймсом была опубликована статья «Что 

такое эмоция». В ней автор выдвигает следующую гипотезу: 

если отделить от эмоций их внешнее проявление, то от них ни-

чего не останется.  

Кроме того, наблюдаемые признаки являются не столько 

следствием эмоций, сколько их причиной. В ответ на изменение 

окружающих условий в организме безотчетно возникает ре-

флекторная физиологическая реакция – повышается секреция 

желез, сокращаются определенные группы мышц. Сигнал об 

этих изменениях в организме поступает в центральную нервную 

систему, что порождает эмоциональное переживание. То есть 

мы плачем не потому, что опечалены, но впадаем в грусть, стоит 

лишь нам заплакать или даже нахмуриться.  

Независимо от У. Джемса датский патологоанатом 

Г. Ланге в 1895 году опубликовал работу, в которой высказывал 

сходные мысли.  

С позиции теории Джемса–Ланге, акт возникновения 

эмоции выглядит следующим образом: 

раздражитель; 

возникновение физиологических изменений; 

сигналы об этих изменениях в головной мозг; 

эмоция.  

https://www.psychologos.ru/articles/view/emocii_u._dzheyms
https://www.psychologos.ru/articles/view/emocii_u._dzheyms
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Слабой стороной теории является следующее: одна и та 

же органическая реакция может сочетаться с самыми разными 

чувствами. Например, человек может дрожать от страха (по 

У. Джемсу, «мы боимся, потому что дрожим»). Но известно и то, 

что причиной дрожи может быть гнев. Аналогично, слезы – сим-

вол горя и печали. Но бывают слезы от злости или слезы радости. 

Еще одной теорией, объясняющей механизмы возникно-

вения эмоций, является эволюционная теория Ч. Дарвина.  

В 1872 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «О выражении 

эмоций у человека и животных», которая явилась поворотным 

пунктом в понимании связи биологических и психологических 

явлений, в частности организма и эмоций. Ч. Дарвин показал, 

что во внешнем выражении разных эмоциональных состоянии, 

в экспрессивно-телесных движениях много общего у антропои-

дов (человекообразных обезьян) и слепорожденных детей. Эти 

наблюдения легли в основу теории эмоций, которая получила 

название эволюционной. В соответствии с этой теорией эмоции 

появились в процессе эволюции как жизненно важные приспо-

собительные механизмы, способствующие адаптации орга-

низма к условиям его жизни.  

Третьей теорией, которую мы рассмотрим, будет биоло-

гическая теория эмоций П.К. Анохина.  

В рамках этой теории эмоции рассматриваются как био-

логический продукт эволюции [27]. Суть ее заключается в том, 

что возникающие потребности приводят к возникновению отри-

цательных эмоций, которые способствуют наиболее быстрому 

удовлетворению потребностей оптимальным способом. Когда 

будет достигнут запрограммированный результат (потребность 

удовлетворена), тогда возникнет положительная эмоция. Она 

выступает как конечный подкрепляющий фактор.  

Основные компоненты эмоций 

Необходимо отметить, что влияние любой эмоции гене-

рализованное, и физиологические системы и органы так или 
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иначе задействованы в эмоции. Из этого следует, что эмоции − 

сложный психический процесс, который включает в себя три ос-

новных компонента (Е.П. Ильин) [28]: 

Физиологический − представляет изменения физиологи-

ческих систем, возникающие при эмоциях (изменение частоты 

сердечных сокращений, частоты дыхания, сдвиги в обменных 

процессах, гормональные). 

Психологический − собственно переживание (радость, 

горе, страх). 

Поведенческий − экспрессия (мимика, жесты) и различ-

ные действия (бегство, борьба). 

Первые два компонента эмоций являются внутренними 

проявлениями, которые «замыкаются» внутри организма. Вы-

ход вовне эмоциональной энергии осуществляется благодаря 

третьему компоненту − поведению. 

Функции эмоций 

Под функциями эмоций подразумевают узкое природное 

предназначение, работу, выполняемую эмоциями в организме 

(Е.П. Ильин) [28]. 

Отражательно-оценочная функция.  С точки зрения 

А.Н. Леонтьева эмоции оценивают значимость предметов и си-

туаций для достижения целей и удовлетворения потребностей 

субъекта [36]. Особенностью эмоций является их отражательная 

способность «между мотивами и реализацией, отвечающей 

этим мотивам деятельности». 

Побудительная функция. С.Л. Рубинштейн отмечает тот 

факт, что эмоция заключает в себе и влечение, и желание, и 

стремление, направленное к предмету или от него [68]. Из 

оценки происходящего вытекает побуждение к действию. 

Предвосхищающая функция. По мнению А.В. Запо-

рожца и Я.З. Неверовича, данная функция проявляется в спо-

собности человека актуализировать в будущем свой закреплен-

ный опыт. Эмоциональное предвосхищение опережает развитие 
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событий сигналом о том или ином исходе. А также описываемая 

функция способствует повышению уровня активности субъ-

екта, направленной на достижение поставленной цели [65].  

Регуляторная функция. Согласно исследованиям Я. Рей-

ковского, регуляторная функция эмоций – это влияние эмоций 

на поведение. Ученый отмечает то, что эмоции могут формиро-

ваться как внезапно, возникая почти сразу после действия воз-

буждающего фактора, так и постепенно. Постепенное формиро-

вание эмоций не характеризуется специфическими проявлени-

ями.  Наблюдается лишь готовность организма к эмоциональ-

ной реакции. Затем проявляются организованные изменения: 

эмоции оказывают влияние на направление деятельности и по-

ведения человека.  Необходимо подчеркнуть, что одно и то же 

событие у разных людей может вызвать неодинаковые эмоцио-

нальные реакции. Это обусловлено тем, что регуляция действий 

проходит как через эмоциональную оценку происходящих со-

бытий, так и через актуализацию индивидуального опыта [66].   

Синтезирующая функция. Эмоции соединяют, синтези-

руют в единое целое отдельные сопряженные во времени и про-

странстве события и факты. А.Р. Лурия показал, что совокуп-

ность образов, прямо или случайно связанных с ситуацией, по-

родившей сильное эмоциональное переживание, образует в со-

знании субъекта прочный комплекс [62].  

Смыслообразующая функция. Эмоции служат сигналом 

смыслообразующей силы мотива.  Как отмечает А.Н. Леонтьев, 

любое событие имеет свою «предметную отнесенность», кото-

рой сопутствует аффективный сигнал, свидетельствующий о 

том, что именно это событие оставило у человека определенный 

эмоциональный осадок [36].  

Защитная функция. Е.П. Ильин пишет, что такое сильное 

эмоциональное переживание, как страх, предупреждает чело-

века о реальной или мнимой опасности, способствуя тем лучше 

продумыванию возникшей ситуации, более тщательному опре-
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делению вероятности достижения успеха или неудачи, что за-

щищает человека от неприятных последствий [28].  

Экспрессивная функция. Базой для обоснования данной 

функции являются работы К. Изарда и П. Экмана [26; 83]. Эмоции 

за счет своего экспрессивного компонента принимают участие 

в установлении контакта с другими людьми в процессе общения 

с ними и воздействия на них. Очень часто эмоции сопровожда-

ются органическими изменениями периферического характера 

(покраснением, побледнением, учащением дыхания, сердцебие-

ния и т.п.), проявляются в так называемых выразительных дви-

жениях (мимике – движениях лица, пантомимике –движениях 

всего тела, вокализации – в интонации и тембре голоса). 

Функций, так же, как и определений понятия «эмоции», 

намного больше, чем мы приводим в данном пособии, но мы ис-

пользуем те, которые, на наш взгляд, наиболее полно отражают 

значение эмоций в жизни человека.  

Классификации эмоций  

Многообразие эмоций, их качественных и количествен-

ных проявлений исключают возможность простой и единой 

классификации. Как отмечает К.И. Додонов [19], «создать уни-

версальную классификацию эмоций вообще невозможно, по-

этому классификация, пригодная для решения одного круга за-

дач, оказывается недейственной при решении другого круга за-

дач». Тем не менее, попытки дать универсальные классифика-

ции эмоций предпринимали многие ученые, и каждый из них 

выдвигал для этого собственное основание. 

Например, Т. Браун в основу классификации положил 

временной признак, разделив эмоции на непосредственные, ре-

троспективные и проспективные. 

И. Кант подразделял все эмоции на две группы, в основе 

которых лежала причина возникновения эмоций: эмоции сенсу-

альные и интеллектуальные. 



17 

 
 

Основоположник научной психологии В. Вундт считал, 

что число эмоций настолько велико (значительно больше 

50 000), что язык не располагает достаточным количеством слов 

для их обозначения. 

Противоположную позицию занимал американский психо-

лог Э. Титченер. По его мнению, существует только два вида эмо-

ционального тона ощущений: удовольствие и неудовольствие. 

К.Э. Изард разработал классификацию эмоций по мо-

дальности (качеству эмоций) [26]. Он выделил 10 эмоций, явля-

ющихся «фундаментальными». 

Это лишь небольшая часть из существующих в науке 

классификаций.  

В настоящее время наибольший интерес представляет 

последняя из предложенных. Рассмотрим ее подробнее. 

К.Э. Изард выделил следующие основные, «фундамен-

тальные эмоции»:  

Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное 

состояние, способствующее развитию навыков и умений, при-

обретению знаний, мотивирующее обучение. 

Радость – положительное эмоциональное состояние, свя-

занное с возможностью достаточно полно удовлетворить акту-

альную потребность. 

Удивление – не имеющая четко выраженного положи-

тельного или отрицательного знака эмоциональная реакция на 

внезапно возникшие обстоятельства. Когнитивная эмоция, воз-

никающая при возникновении неожиданной ситуации. 

Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, 

связанное с полученной достоверной информацией о невозмож-

ности удовлетворения важнейших жизненных потребностей. 

Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по 

знаку, как правило, протекающее в форме аффекта, направлен-

ного против испытываемой несправедливости, и сопровождаю-

щийся желанием устранить ее. 

https://psyera.ru/potrebnosti-vidy-potrebnostey_7571.htm
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Отвращение − отрицательное эмоциональное состояние, 

вызываемое объектами, соприкосновение с которыми вступает 

в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками субъекта. 

Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, 

возникающее по отношению к объекту, демонстрирующему каче-

ства или поведение, которые субъект не позволяет себе демон-

стрировать, так как воспринимает их социально неприемлемыми. 

Страх – отрицательное эмоциональное состояние, прояв-

ляющееся при получении субъектом информации о возможной 

угрозе его жизненному благополучию, о реальной или вообра-

жаемой опасности. 

Стыд – отрицательное состояние, объектом которого яв-

ляется какой-либо поступок или качество субъекта. 

Смущение – эмоциональное состояние, характеризую-

щееся замешательством, ощущением неловкости. 

Из соединения фундаментальных эмоций возникают та-

кие комплексные эмоциональные состояния, как, например, тре-

вожность, которая может сочетать в себе страх, гнев, вину и ин-

терес. Каждая из указанных эмоций лежит в основе целого спек-

тра состояний, различающихся по степени выраженности [70]. 

Наиболее существенной чертой эмоций является их 

субъективность. То есть, в сравнении с такими психическими 

процессами, как мышление и восприятие, помогающими объек-

тивно отражать окружающую действительность, эмоции необ-

ходимы для субъективного отношения человека к себе и к миру 

(Е.М. Белостоцкий) [7].  Значимым является не столько само 

осмысление эмоций, сколько их переживания, в связи с которым 

человек занимает к событию особую позицию.  

Таким образом, термин «эмоции» имеет большое коли-

чество определений. Но так или иначе все они сводятся к тому, 

что эмоции – это психический процесс, влияющий на оценку 

значимости тех или иных факторов, действующих на человека, 
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и выражающийся в форме переживаний, включающий не-

сколько компонентов и обладающий рядом функций. Понима-

ние всех этих моментов дает более точное представление о са-

мом человеке и о его поведении в различных ситуациях. 

  

 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) – послед-

ний из периодов дошкольного детства. Данный возраст характе-

ризуется активным физическим и психическим развитием. В 

высшей нервной деятельности также отмечаются существенные 

изменения. Организм ребёнка в этот период свидетельствует 

о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного 

развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки, связанные с систематическим школьным 

обучением [71].  

В старшем дошкольном возрасте на первое место выхо-

дит целенаправленная познавательная деятельность, что приво-

дит к существенным изменениям в психическом развитии. Дан-

ный возраст называют сензитивным для развития таких позна-

вательных процессов как внимание, восприятие, мышление, па-

мять и воображение.  

Мышление в данном возрасте становится словесно-логи-

ческим, то есть дошкольник способен понимать связи предме-

тов и явлений, которые невозможно представить в наглядной 

форме и может самостоятельно выделять существенные при-

знаки предмета, объединять различные признаки в целое пред-

ставление о предмете, сравнивать предметы и выявлять разли-

чия в них.  

Ведущей деятельностью старших дошкольника, как и в 

предыдущем возрастном периоде, остается сюжетно-ролевая 



20 

 
 

игра (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В.  Запоро-

жец, М.И. Лисина и др.) [8; 11; 12; 23; 37; 38]. Ребенок берет на 

себя роль взрослого со всеми его социальными и обществен-

ными функциями. Распределение ролей происходит до начала 

игры. Помимо сюжетно-ролевой игры к концу дошкольного 

возраста у детей появляются игры с правилами [73].  

К концу дошкольного возраста ребенок овладевает всеми 

звуками родного языка и правильно употребляет их в речи.  

К 6-7 годам ребенок начинает не только пользоваться ре-

чью, но и осознавать ее строение, что имеет важное значение 

для последующего овладения грамотой [11].  

Развивается и само общение как вид деятельности [37]. 

Большую значимость в старшем дошкольном возрасте приобре-

тает общение со сверстниками.  

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы 

будущей личности: формируется устойчивая структура моти-

вов, появляются такие социальные потребности, как потреб-

ность в признании взрослого и в признании сверстников. Стар-

шие дошкольники начинают усваивать систему социальных 

ценностей, моральных норм и правил поведения. Дети учатся 

сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, 

как хочется в данный момент, а так, как надо [84].  

Достижением старшего дошкольного возраста является 

формирование внутренней социальной позиции, осознание сво-

его социального «я». Появляется стремление к тому, чтобы за-

нять более «взрослое» положение в жизни [61].  

К вышеперечисленным особенностям психического раз-

вития детей старшего дошкольного возраста также относится 

развитие эмоций [74; 76].  

Отметим, что дошкольный период сам по себе является 

сензитивным для развития способности детей к произвольной 

регуляции эмоций. В это время эмоции детей носят непосред-
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ственный характер, не подчинены давлению социального окру-

жения. Дошкольники учатся понимать эмоции, принимать 

их и полноценно выражать [45]. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок начинает 

осознавать и обобщать свои переживания, отмечается формиро-

вание устойчивой самооценки, а также соответствующее ей от-

ношение к успехам и неудачам (Л.С. Выготский, А.В. Запоро-

жец, А.Д. Кошелева, Д.Б. Эльконин) [12; 65; 85].   

К пяти годам ребенок способен узнавать по пиктограмме 

и называть следующие эмоции: радость, грусть, гнев, удивле-

ние, испуг. Ребенок знает способы выражения и изменения этих 

эмоций, умеет определить эмоциональные состояния у героев 

сказки (Р.Ж. Мухамедрахимов) [44]. 

А.М. Щетинина описала типы восприятия эмоций, опи-

раясь на ряд параметров: выделение экспрессивных признаков 

и обозначение эмоции словом; степень дифференцированности 

экспрессии; степень обобщенности; степень выраженности эмо-

ционального отношения и эмпатии [82]. Рассмотрим каждый от-

дельный тип. 

Довербалъный тип. Эмоция словом не обозначается, ее 

опознание выявляется, когда ребенок принимает выражение 

лица, соответствующее характеру конкретной ситуации («он, 

наверное, мультик смотрит»).  

Диффузно-аморфный тип. Ребенок называет эмоцию, но 

воспринимает ее поверхностно, нечетко («так нарисовано», «он 

веселится»). Эталон эмоции еще не сформирован, а его состав-

ляющие элементы не дифференцированы.  

Диффузно-локальный тип. Воспринимая выражение 

эмоции глобально и поверхностно, ребенок начинает выделять 

отдельный, часто единичный элемент экспрессии (в большин-

стве случаев  глазами).  
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Аналитический тип. Эмоция опознается благодаря эле-

ментам экспрессии. В подавляющем числе случаев ребенок опи-

рается на выражение лица, а не на позу.  

Синтетический тип. Обобщенное, целостное восприятие 

эмоций, а не глобальное и поверхностное («злая она, потому что 

вся злая: и лицо, и стоит зло»). 

Аналитико-синтетический тип. Ребенок выделяет эле-

менты экспрессии и их обобщения («у малыша удивленное вы-

ражение лица; он глаза широко открыл, и ротик открыт 

немножко, и брови высоко»). 

Тип восприятия эмоций с возрастом изменяется и совер-

шенствуется: от довербального и диффузно-аморфного с эле-

ментами дифференциации единичных признаков экспрессии к 

аналитико-синтетическому восприятию – с преобладанием ана-

лиза или синтеза. Однако, тип восприятия экспрессии зависит 

не только от возраста, накопленного опыта, но и от модальности 

эмоции. 

Также в данный период начинают усваиваться этические 

оценки, на основании которых происходит дифференцирование 

самими детьми всех поступков на хорошие и плохие. Эмоцио-

нальное отношение к человеку и этическую оценку его поступ-

ков можно обнаружить, анализируя восприятие старшими до-

школьниками литературных произведений (В.И. Яшина, 

Е.А. Ставцева) [87].  

Согласно наблюдениям Е.И. Изотовой, постепенно ре-

бенком-дошкольником осваиваются экспрессивные формы вы-

ражения эмоций: интонация, мимика и пантомимика. Эти от-

крытия помогают ему глубже воспринимать переживания окру-

жающих [27].  

Как отмечают А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, дети 

в старшем дошкольном возрасте могут правильно различать 

и сравнивать эмоции, воспроизводить эмоции по образцу или 

https://www.litres.ru/v-i-yashina/
https://www.litres.ru/e-a-stavceva/
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самостоятельно [65]. К старшему дошкольному возрасту проис-

ходит расширение гаммы эмоций: ребенок может испытывать 

эмоции радости, страха, грусти, стыда, презрения, смущения 

и т.д. 

Старший дошкольник постепенно овладевает навыками 

произвольного поведения, учится управлять эмоциями. 

Т.В. Гребенщикова объясняет это тем, что в дошкольном воз-

расте повышаются возможности дифференциации сообщения 

экспрессивных признаков в идентификации и понимании эмо-

ций. Немаловажную роль играет и включение речи в эмоцио-

нальные процессы ребенка (вербализация эмоций), которое 

обеспечивает интеллектуализацию и осознанность эмоций [14].  

Г.В. Фадина утверждает, что основные линии эмоцио-

нального развития детей старшего дошкольного возраста за-

ключается в следующем: 

  усложнение эмоциональных проявлений и их регу-

лирования в деятельности и поведении; 

  формирование моральных и социальных эмоций, 

происходит становление эмоционального фона психического 

развития детей; 

  дети овладевают навыками эмоциональной регуля-

ции, что позволяет им сдерживать резкие выражения чувств и 

перепадов настроения [75]. 

Подводя итог, можно сказать, что эмоции – показатель 

психического и физического состояния ребёнка. В старшем до-

школьном возрасте закладывается основа понимания всех эмо-

ций: как своих, так и эмоций окружающих. Преобладающими 

эмоциями детей данной возрастной категории являются первич-

ные эмоции. От того как ребенок научится управлять и узнавать 

эти эмоции, зависит дальнейшая более тонкая дифференциация 

вторичных, более сложных, эмоций. Ребенок учится контроли-

ровать свои эмоции и правильно понимать эмоции других лю-
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дей. Усваиваются социальные формы выражения эмоций, про-

исходит освоение навыков эмоциональной регуляции, в первую 

очередь, благодаря речевому развитию.  

Контрольные вопросы и задания к главе 1 

1. Составьте таблицу: «Понятие эмоций в психолого-пе-

дагогической литературе». 

Таблица – Понятие эмоций в психолого-педагогической 

литературе 

Определение эмоций 

№ Автор Определение 

1   

…..   

Основные компоненты эмоций 

№ Компо-

ненты 

Сущностные характеристики компо-

нента 

1   

…..   

Функции эмоций 

№ Функции Сущностные характеристики функции 

1   

…..   

 

2. Приведите пример практического применения класси-

фикации эмоций по К.Э. Изарду. 

5. Подумайте и скажите: что приводит к возникновению 

отрицательных эмоций у детей дошкольного возраста? 

6. Объясните, для чего человеку необходимы эмоции? 

7. Как использовать знания биологической теории про-

исхождения эмоций П.К. Анохина на практике?  

8. Дайте характеристику типам восприятия эмоций, ха-

рактерным детям дошкольного возраста.    

8. Подумайте и скажите: для чего необходимо включе-

ние речи в эмоциональные процессы ребенка? 
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9. Для чего дефектологу нужно знать основные направ-

ления эмоционального развития детей дошкольного возраста?        

10. Подтвердите примерами роль эмоций в психическом 

и физическом развитии детей дошкольного возраста.  
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ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

У детей с ОВЗ имеется ряд вторичных отклонений в пси-

хофизическом развитии, обусловленных первичным дефектом 

(нарушение зрения, слуха, деятельности ЦНС, речи и др.), что 

отражено в многочисленных исследованиях (Р.М. Боскис, 

Т.Н. Волковская, Л.А. Дружинина, Е.А. Екжанова, Р.Е. Левина, 

В.И. Лубовский, О.С. Никольская, Л.Б. Осипова, Л.И. Плак-

сина, О.Г. Приходько, Л.И. Солнцева, С.Н. Сорокоумова, 

Е.А. Стребелева, У.В. Ульенкова, Е.В. Шереметьева и др.). 

Всем детям с ОВЗ характерно недоразвитие эмоциональной 

сферы; большие трудности возникают в процессе коммуника-

ции со сверстниками и незнакомыми взрослыми; у детей отме-

чается моторная недостаточность, нарушены координация, со-

гласованность, точность выполнения движений, замедление 

темпов формирования разнообразных двигательных навыков. 

Также в структуре вторичного дефекта отмечается снижение 

психической активности, в том числе познавательной деятель-

ности [3; 4; 57; 58; 72; 88].   

Следует отметить, что любой дефект, по мнению  

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца и др., сопровождается изме-

нениями в эмоциональном развитии ребёнка, влекущим трудно-

сти его социализации.  
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По данным современных исследователей (В.Ю. Федо-

ренко, Л.А. Ремезова, Т.З. Стернина, Н.В. Бабкина, Л.А. Дружи-

нина, Л.Б. Осипова, С.Н. Сорокоумова, Л.А. Головчиц,  

Н.Д. Шматко, О.С. Никольская, В.З. Денискина, О.В. Защирин-

ская, Л.М. Шипицына), у детей с ОВЗ отмечается недоразвитие 

чувств, нестабильность эмоциональных состояний и проявле-

ний, недостаточная дифференциация, целостность осмысления 

и понимания эмоций других людей, произвольность эмоций. 

Указанные особенности проявляются в различных видах дет-

ской деятельности и, в свою очередь, затрудняют ее полноцен-

ное и своевременное становление. 

Т.В. Марковская [42], изучая развитие коммуникатив-

ной деятельности у детей дошкольного возраста с интеллекту-

альной недостаточностью, отмечает, что их эмоциональная не-

стабильность является причиной содержательной бедности об-

щения и нелогичности поведения. Дети не могут передать свои 

эмоции, чувства не только публично, но и в обычном разговоре. 

При реализации своих коммуникативных потребностей до-

школьники не адекватно используют средства внешнего выра-

жения эмоций: экспрессивно-мимические (взгляд, улыбка, ми-

мика, выразительные вокализации, выразительные движения 

тела), предметно-действенные (локомоторные и предметные 

движения, позы, используемые для целей общения). 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская [47] обращают внимание 

на выраженные трудности формирования аффективной сферы у 

детей с аутизмом. Нарушение развития эмоционального кон-

такта и взаимодействия ребенка с близкими обусловлено, по 

мнению авторов, существующими проблемами в его выносли-

вости, проявляющимися как в социальных контактах, так и во 

взаимодействии со средой в целом. Отсутствие же эмоциональ-

ного контакта еще более усугубляет биологические предпо-

сылки нарушения аффективного развития ребенка, в том числе 
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в эмоциональной привязанности и способности понимать пере-

живания другого человека. 

Недостаточность и незрелость эмоций отмечается и у де-

тей с задержкой психического развития (Н.В. Бабкина, Т.А. Вла-

сова, Е.И. Изотова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Пе-

взнер, Е.М. Самодумская, С.Н. Сорокоумова, У.В. Ульенкова, 

Г.В. Фадина и др.). 

К.С. Лебединская [34], характеризуя эмоциональную 

сферу детей с задержкой психического развития (ЗПР) различ-

ной этиологии, отмечает, что у одних проявляется непосред-

ственность и яркость эмоций, но при этом они поверхностны и 

нестойки, у других – отсутствует живость эмоций, их яркость и 

тонкость оттенков. Детям с ЗПР характерна недостаточная диф-

ференциация эмоций. Они способны распознавать базовые эмо-

ции, однако испытывают трудности в процессе идентификации 

производных эмоциональных состояний. По утверждению  

Н.В. Фроловой [79], у детей с ЗПР снижена способность контро-

лировать собственные эмоции, регулировать внешние эмоцио-

нальные реакции и осознавать причины тех или иных настрое-

ний у себя и у окружающих. Эмоциональная неустойчивость не 

позволяет детям на продолжительное время сконцентриро-

ваться при реализации любой деятельности (К.С. Лебединская). 

Нарушения зрения у детей, сужая сферу их чувственного 

познания, влияют на восприятие, степень проявления отдель-

ных эмоций и их внешнее выражение (Г.В. Григорьева, В.З. Де-

нискина, В.П. Зубкова, Т.В. Корнева, Л.Б. Осипова, Н.А. Яко-

влева). Как отмечают ученые, мимика, жесты, пантомимика у 

детей вялые, бедные, маловыразительные и выполняются не в 

полном объеме, не всегда адекватно, отличается однообразием 

и повторяемостью, а наибольшую эмоциональность дошколь-

ники с нарушениями зрения проявляют в речи – в интонации, 

темпе, громкости [15; 17; 20; 21; 25; 31; 49–56]. 
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Исследования В.З. Денискиной, Л.А. Ремезовой свиде-

тельствуют о том, что дети данной категории получают фрагмен-

тарную информацию о выразительных движениях лица и тела 

собеседника. При общении они концентрируют внимание на вы-

ражении лица, а пантомимика и позы характеризуются детьми 

лишь как внешние особенности человека, носят необобщенный 

характер (т.е. привязываются к конкретной ситуации) и не вос-

принимаются как источник информации об эмоциях говорящего. 

По результатам исследований Л.А. Дружининой,  

Л.А. Ремезовой установлено, что преобладающими эмоцио-

нальными состояниями детей с нарушениями зрения являются 

тревожность, настороженность и напряженность, в результате 

чего у них доминируют отрицательные эмоции. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в 

структуре дефекта детей с ОВЗ отмечается недоразвитие эмо-

ций (сложность распознавания, выражения, контроля, произ-

вольности проявления эмоций, правильного понимания эмоци-

ональных состояний окружающих людей).  

 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

В данном параграфе буду более подробно рассмотрены 

особенности эмоций детей дошкольного возраста с нарушени-

ями зрения. 

Развитие эмоций у детей с нарушениями зрения, прохо-

дит особый путь. Если ребенок с нарушениями зрения имеет 

врожденную патологию, то путь его психического развития яв-

ляется своеобразным как по темпу психического развития, так и 

по качественной его характеристике (Л.И. Фильчикова) [78]. Так, 
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у детей с нарушениями зрения наблюдается замедленность 

темпа развития эмоций по сравнению с нормально видящими 

детьми, недостаточная сформированность представлений о со-

циальных эталонах эмоций. 

 

Характеристика способности узнавать и соотносить 

графические изображения эмоций (радость, страх, удивление, 

гнев, презрение, отвращение, горе, интерес, стыд, вина) 

Результаты экспериментального изучения эмоций до-

школьников с нарушениями зрения, проведенные Л.Б. Осипо-

вой, Л.А. Дружининой, П.В. Волгиной, показали, что адекватно 

идентифицировать графические изображения базовых эмоций 

демонстрируют 70 % детей. 58 % детей допускают ошибки, за-

дают уточняющие вопросы взрослому, могут несколько раз по-

менять свое решение в процессе узнавания эмоции в графиче-

ском изображении (пиктограмме). 30 % детей не проявляют за-

интересованность в узнавании изображений эмоций, часто от-

казываются от выполнения заданий, отвлекаются, осуществ-

ляют поиск пиктограмм хаотично – «наугад».  

Легче всего дети идентифицируют эмоции «радость» и 

«гнев» − 70 % детей не допустили ошибок при их узнавании и 

назывании. Это можно объяснить тем, что данные эмоции до-

статочно контрастны по своим проявлениям. Дети с нарушени-

ями зрения часто путают пиктограммы «горе» и «стыд» друг с 

другом, не уверены в правильности выбора нужной карточки и 

обращаются к взрослому за советом или одобрением своих дей-

ствий. Наиболее трудными для восприятия для детей оказались 

эмоции «вина», «интерес» и «стыд». Данные результаты свиде-

тельствуют о том, что дети не могут осуществлять тонкую диф-

ференцировку эмоций. 
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Характеристика способности распознавать графиче-

ские изображения эмоций и воспроизводить их с помощью 

экспрессивных средств (мимики, пантомимики); соотно-

сить со словом-названием и с конкретной жизненной ситу-

ацией, изображенной на рисунке 

При отображении эмоций дети с нарушениями зрения 

испытывают трудности в выполнении таких действий, как под-

нятие брови, сморщивание носа, надувание щек. К тому же, не 

всегда адекватному проявлению эмоций сопутствуют навязчи-

вые движения: надавливание пальцами рук на веки, частые 

взмахивания и потряхивания руками, покачивания головой 

(Л.А. Ремезова) [67].   

Мимика, жесты, пантомимика у детей с нарушениями 

зрения вялые, бедные, маловыразительные и выполняются «так, 

как получится» (Г.В. Григорьева, В.З. Денискина, Н.А. Яко-

влева) [15; 17; 86].  

По данным Л.Б. Осиповой, Л.А. Дружининой, П.В. Вол-

гиной, 17 % дошкольников не могут распознать все графиче-

ские изображения эмоций и назвать их, изобразить экспрессив-

ные признаки эмоций, объяснить, для каких жизненных ситуа-

ций они характерны. 40 % детей допускают ошибки при назы-

вании эмоций, не всегда могут дать соответствующие поясне-

ния. Наиболее успешно дети демонстрируют яркие, часто встре-

чаемые в повседневной жизни, и поэтому понятные им эмоции, 

такие как «радость», «страх», «гнев», «горе». После озвучива-

ния взрослым названия эмоции, некоторые дети сами приводят 

примеры, в которых данные эмоции ими были испытаны или за-

мечены у собеседника. 

42 % детей определяют весьма ограниченное число эмо-

ций, их выражение с помощью экспрессивных средств крайне 

затруднено, часто неадекватно. При выражении эмоций дети не 

всегда используют мимику, а жесты носят характер повтора 

действий с предметами. Например, эмоция «отвращение» может 
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быть показана как жест отодвигания тарелки, при этом лицо ре-

бенка остается амимичным. 

При выполнении задания «Соотнеси эмоцию с ситуа-

цией, изображенной на рисунке» только 20 % детей смогли 

адекватно соотнести эмоцию с ситуацией, в которой она прояв-

ляется, объяснить свой выбор. 55 % детей долго рассматривают 

предложенные ситуации, сомневаются в выборе, нуждаются 

в помощи взрослого. 25 % детей дают названия эмоциям хао-

тично, не задумываясь, на вопросы отвечают или неохотно, или 

игнорируют их.   

У детей вызывают трудности поиск и идентификация та-

ких эмоций, как «интерес», «стыд», «вина». Эмоции «презре-

ние» и «отвращение» дети с нарушениями зрения или путают 

между собой, или вовсе не узнают; без труда распознают ярко 

выраженные эмоции: «радость» и «гнев».  

Дети с патологией зрения получают, в сравнении с нор-

мально видящими сверстниками, фрагментарную информацию 

о выразительных движениях лица и тела собеседника. Для дан-

ной категории детей характерно и то, что они концентрируют 

внимание на выражении лица, но не придают должного значе-

ния позе и жестам собеседника, это приводит к неточностям или 

ошибкам в определения эмоций и эмоционального состояния 

другого человека (Л.А. Ремезова) [63]. 

Об этом же свидетельствует и исследования Г.В. Григо-

рьевой, в ходе которых выявлено, что пантомимика и позы со-

беседника в процессе общения характеризуются детьми с нару-

шениями зрения лишь как внешние особенности человека, но-

сят необобщенный характер (т.е. привязываются к конкретной 

ситуации) и не воспринимаются как источник информации об 

эмоциях говорящего [15]. 

В.Ю. Федоренко в своих исследованиях подчеркивает 

то, что для дошкольников с нарушениями зрения характерен не-

достаток целостности осмысления и понимания эмоций других 
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людей [77]. Представления о внутреннем мире людей и их эмо-

циональных переживаниях остаются для детей с нарушениями 

зрения поверхностными, также у детей отмечаются трудности 

в восприятии и понимании эмоционального содержания литера-

турных произведений (Е.В. Каракулова).  

 

Характеристика способности выражать эмоции с 

помощью экспрессивных средств, управлять ими на заня-

тиях, прогулке, в процессе самостоятельной деятельности 

Эмоции как специфическое отражение внешнего мира 

проявляются в субъективном отношении человека к действи-

тельности. Разумеется, нарушения зрения, сужая сферу чув-

ственного познания, влияют на степень проявления отдельных 

эмоций и их внешнее выражение. 

Как отмечает Ф. Цех [80], ряд общебиологических по-

требностей (в еде, сне) удовлетворяются детьми с нарушениями 

зрения так же успешно, как и нормально видящими детьми, и 

эмоции, возникающие при удовлетворении этих потребностей, 

будут зависеть лишь от того, какое место занимает данная по-

требность в структуре потребностей и насколько полно она удо-

влетворена. Поэтому здесь вряд ли будут наблюдаться какие-либо 

различия между детьми с нарушенным зрением и нормально ви-

дящими. Что же касается потребностей, удовлетворение которых 

связано с нормальным функционированием зрительного анали-

затора, то в данном случае нарушения оказывают влияние 

на знак (положительный или отрицательный) и глубину эмоций.  

Например, наблюдаемые отрицательные эмоции у детей 

с нарушениями зрения или отсутствие эмоциональной реакции 

на некоторые объекты можно объяснить в одном случае неудо-

влетворением познавательных потребностей, а в другом – от-

сутствием потребности познать данный объект. 

Однако, ряд объектов, предметов, ситуаций, почти не 

вызывающих эмоций у нормально видящих, у детей с дефектом 
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зрения вызывают сильные эмоциональные переживания  

(А.Г. Литвак) [39].  

Дети с нарушениями зрения недостаточно хорошо пони-

мают мимику, с трудом её усваивают, что оказывает отрица-

тельное влияние на общение с окружающими людьми [41]. Так, 

при разговоре для слепых детей с остаточным зрением харак-

терно «наступание» на собеседника. Это вызвано желанием по-

лучше разглядеть говорящего: если он отходит подальше, то 

дети с патологией зрения подвигаются за ним. При неудовле-

творенности ребенка отношением к нему окружающих людей, 

он испытывает эмоции разочарования, обиды или гнева. 

Согласно исследованию В.П. Зубковой, у детей со зри-

тельной патологией показатели в использовании пантомимиче-

ских средств гораздо ниже, чем у нормально видящих сверстни-

ков [25]. Это говорит о том, что дети с нарушениями зрения 

имеют трудности применения пантомимики в повседневной 

жизни. Отмечен тот факт, что детьми практически не использу-

ется пантомимика в отрыве от мимики, в силу того, что сама пан-

томимика не является для дошкольников с нарушениями зрения 

достаточно информационной базой в выражении эмоций и состо-

яний. Но даже совместное использование данных эмоциональ-

ных компонентов (мимики и пантомимики) у детей со зритель-

ной патологией отличается однообразием и повторяемостью.  

По результатам наблюдений Л.Б. Осиповой, Л.А. Дру-

жининой, П.В. Волгиной установлено, что 40 % детей с наруше-

ниями зрения не всегда контролируют свои эмоции и могут 

адекватно анализировать эмоциональное состояние других лю-

дей; 60 % не проявляют подобных умений. 

В 75 % случаев дети адекватно выражают эмоции «ра-

дость», «обида», «гнев», «грусть», однако произвольность их 

проявления весьма снижена (экспрессивная форма их выраже-

ния не всегда соответствует текущей социальной или коммуни-

кативной ситуации). В игровой и самостоятельной деятельности 



35 

 
 

дети чаще проявляют эмоции «гнев», «обида». Эмоция «ра-

дость» чаще проявляется на занятиях или в процессе игр при 

условии успеха в деятельности и одобрения взрослыми или 

сверстниками.  

От 60 до 100 % детей неадекватно передают эмоции 

«страх», «удивление», «вина» с помощью мимики и пантоми-

мики, не могут выразить свое эмоциональное состояние в речи.  

38 % детей при проявлении эмоции «вина» используют только 

предметно-действенные средства их выражения (например, 

накручивание подола платья или рубашки на палец, манипуля-

ции мелкими предметами и др.). Часто внешнее проявление 

эмоций «страх» и «вина» идентично эмоции «обида»: дети пла-

чут, отходят в сторону или подходят к взрослому. Проявление 

эмоции «удивление» часто идентично проявлению эмоции «ра-

дость», при этом активно используются пантомимические и 

предметно-действенные средства, не характерные для выраже-

ния этой эмоции: дети подпрыгивают, хлопают в ладоши. 

Такое проявление эмоций затрудняет понимание их дру-

гими детьми. Данная ситуация наряду со сниженным у детей с 

нарушениями зрения чувством эмпатии, коммуникативных уме-

ний, недостаточностью зрительного восприятия, часто эгоцен-

трической позицией являются причиной трудностей при опре-

делении эмоций других людей (Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина). 

Вследствие этого у детей возникают конфликты в общении, 

ссоры, драки [56]. Следует отметить, что в играх весьма часто 

как негативные, так и положительные эмоции детей проявляются 

с помощью предметно-действенных средств: дети начинают тол-

кать, ударять друг друга, выхватывать игрушки из рук и т.п. 

Как отмечает отечественный психолог Т.В. Корнева [31], 

наибольшую эмоциональность дошкольники с нарушениями 

зрения проявляют в речи – в интонации, темпе, громкости. 

Также дети с нарушениями зрения обнаруживают более высо-

кую точность в распознавании разнообразных эмоциональных 
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состояний человека по его экспрессивной речи.  А.А. Крогиус 

отмечает исключительные способности таких детей понимать 

эмоциональные состояния на основе изучения самых «тонких 

изменений голоса собеседника» [33]. 

 

Характеристика эмоциональных состояний  

Обратим внимание на то, что степень тяжести зритель-

ного дефекта оказывает влияние на яркость отдельных эмоций 

и на особенности развития эмоциональных состояний [22]. «По-

нимание своего отличия от нормально видящих сверстников», 

как отмечал В.И. Лубовский, способствует появлению в воз-

расте 5 лет тяжелых эмоциональных состояний [40]. 

Например, налить в стакан воды в присутствии зрячих, 

пользуясь обычным способом (контролируя уровень воды при по-

мощи пальца, опущенного в сосуд), для человека с нарушенным 

зрением становится проблемой, у него возникает ощущение, что 

за ним наблюдают. Такой человек в данной ситуации становится 

центром внимания, что вызывает с его стороны раздражение. 

В специальной литературе также отмечается тот факт, 

что дети с нарушениями зрения менее эмоциональны, более 

спокойны и уравновешены, чем дети с нормальным развитием.  

Однако, по результатам исследования Л.А. Ремезовой 

выявлено и то, что тревожность, настороженность и напряжен-

ность являются преобладающими эмоциональными состояни-

ями детей с нарушениями зрения, в результате этого у них до-

минируют отрицательные эмоции [63]. 

П. Хастингс обнаружил, что слабовидящие дети показы-

вают большую эмоциональность по сравнению с тотально сле-

пыми детьми. Интересно, что дети школ-интернатов показали 

большую неуверенность при самооценке, чем дети из семьи. 

Данный факт свидетельствует о том, что окружение, в котором 

живет ребенок, играет важную роль в формировании эмоций у 

детей с нарушениями зрения.  
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Подводя итог необходимо отметить, что представления 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения об 

эмоциях, способность их узнавать, проявлять, управлять ими от-

личаются неоднородностью. Выделим общие особенности эмо-

ций детей с нарушениями зрения:  

– не у всех детей есть четкое представление о том, что 

такое эмоция и с помощью каких невербальных средств она мо-

жет быть выражена;  

– к старшему дошкольному возрасту для некоторых де-

тей с нарушенным зрением остаются незнакомы некоторые ба-

зовые эмоции; такие эмоции, как «интерес», «стыд», «вина», 

«презрение» и «отвращение» для большинства детей являются 

недоступными их пониманию; дети определяют эмоции, кото-

рые сильно отличаются друг от друг (радость, грусть); 

– знания об эмоциях и эмоциональных состояниях дру-

гих людей недостаточно сформированы, наблюдается неточ-

ность в их интерпретации; 

– представления детей об эмоциях, испытываемых в той 

или иной ситуации, остаются поверхностными, инфантильными 

и не всегда соответствуют действительности;  

– дети осуществляют недостаточный контроль собствен-

ных эмоций, их адекватное проявление; присутствуют резкие 

выражения чувств; 

– отмечается эмоциональная лабильность; 

– значительно снижена способность определения эмо-

ций других людей, из-за этого возникают недопонимание и кон-

фликты со сверстниками. 

 

Контрольные вопросы и задания к главе 2 

1. В чем проявляется недоразвитие эмоциональной 

сферы у дошкольников с ОВЗ? 

2. Выделите специфические особенности эмоций до-

школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
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3. Каким образом в коррекционном процессе необхо-

димо учитывать специфические особенности недоразвития эмо-

циональной сферы дошкольников с ЗПР? В чем проявляются 

особенности эмоций детей данной категории? 

4. Обоснуйте, с какой целью дефектологу необходимо 

знать специфические особенности недоразвития эмоциональ-

ной сферы дошкольников с РАС? 

5. Объясните влияние сферы чувственного познания до-

школьников с нарушениями зрения на проявление отдельных 

эмоций? 

6. Объясните отсутствие или трудности понимания 

детьми с нарушениями зрения базовых эмоций?  

7. Могут ли, на Ваш взгляд, быть затруднения в органи-

зации и проведении коррекционных мероприятий с детьми до-

школьного возраста с нарушениями зрения из-за недостаточно 

сформированных у них знаний об эмоциях и эмоциональных со-

стояниях других людей?  

8. Может ли недостаточный контроль собственных эмо-

ций у детей с нарушениями зрения влиять на межличностные 

отношения в группе сверстников? 

9. Обоснуйте, для чего необходимо изучать состояние 

эмоций у дошкольников с нарушениями зрения?  
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ГЛАВА 3 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  

ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

3.1 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

3.1.1 Задачи по развитию эмоций и эмоциональной 

сферы дошкольников в примерных адаптированных  

основных образовательных программах  

На современном этапе развития теории и практики специ-

ального и инклюзивного образования в России и за рубежом осо-

бую актуальность приобретают вопросы необходимости обновле-

ния содержания воспитательной работы, усиления роли воспита-

ния детей дошкольного возраста как средства их успешной соци-

ализации, реабилитации и интеграции в общество, что нашло свое 

отражение в законе «Об образовании в Российской Федерации»1 

                     
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 

29.122012 № 273-ФЗ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 140174/ 
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(2012) и в трудах отечественных и зарубежных ученых. Содержа-

ние образования должно быть направлено на развитие способно-

стей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии социокультурными ценностями.  

Период дошкольного детства наиболее благоприятен 

для умственного, физического, нравственного, трудового и эс-

тетического воспитания детей, их всестороннего развития, а 

также удовлетворения эмоциональных, социальных и духовных 

потребностей. Именно в этом возрасте ребенок начинает овла-

девать человеческой культурой, практическими способами вза-

имодействия с окружающим миром (А.В. Добрин, Л.А. Дружи-

нина, Л.Б. Осипова) [18; 54; 59]. С этих позиций обосновывается 

необходимость эмоционального развития детей. 

Развитие эмоциональной сферы, в частности развитие 

эмоций, происходит за счет всех видов деятельности ребенка и 

общения со взрослыми и сверстниками. Данная позиция нашла 

свое отражение в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования (2013)2, где показана 

необходимость создания условий для развития личности, моти-

вации и способностей детей в различных сферах деятельности. 

Большая роль отводится эмоциональному развитию дошколь-

ников, формированию у них социальных эмоций и основных 

культурных способов деятельности. Дошкольник учится пони-

мать не только свои эмоции, но и эмоции других людей. Вос-

принимаемая речь, мимика и пантомимика является внешним 

признаком той или иной эмоции. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья резко 

ограничены в овладении эмоциями по подражанию, не умеют 

                     
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования: утвержден приказом Министерства образования и 

науки Рос. Федерации от 17.10.13, № 1155 [Электрон. ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 
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адекватно их воспроизводить, трактовать. В результате некото-

рые из них к старшему дошкольному возрасту не овладевают 

представлениями о базовых эмоциях даже на уровне детей трех-

летнего возраста. Поэтому коррекционная работа по формиро-

ванию навыков владения эмоциями, речевыми и неречевыми 

средствами их выражения (мимики, пантомимики) является для 

детей с ОВЗ одним из основных источников познания значения 

и способов взаимодействия и общения с помощью речи, выра-

зительных движений лица и тела. 

Развитие эмоций детей с ОВЗ входит в содержание мно-

гих образовательных программ. В одних программах развитие 

эмоций занимает центральную позицию, а в других – их разви-

тие, оставаясь значимым компонентом образования дошкольни-

ков с ОВЗ, вплетено в общую канву задач. 

В соответствии с Примерными адаптированными основ-

ными образовательными программами (АООП) дошкольного 

образования (ДО) детей с ОВЗ разных категорий (детей с за-

держкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих 

детей, детей с амблиопией и косоглазием, слепых детей, глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей, детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития), коррекционная ра-

бота по развитию эмоций должна осуществляться в рамках сле-

дующих образовательных областей: социально-коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Рассмотрим программные задачи данных областей 

(обобщенные, выбранные из примерных АООП ДО детей с ОВЗ 

разных категорий), которые, на наш взгляд, наиболее полно от-

ражают значимость эмоционального развития дошкольников с 

ОВЗ, более детально.  

«Социально-коммуникативное развитие». К коррекци-

онным задачам образовательной области относятся:  
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организация и вовлечение детей в эмоционально насы-

щенные ситуации общения со сверстниками и взрослыми, по-

буждающие детей проявлять эмоции и осваивать опыт их мими-

ческого и пантомимического выражения; 

воспитание эмоционального отклика на игру; 

развитие социальных эталонов о базовых эмоциях (инте-

рес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по 

просьбе взрослого, в играх); 

стимулирование речевого общения для сообщения о 

своих желаниях, самочувствии и эмоциональном состоянии (ра-

дость, грусть, обида, удивление); 

развитие умения выражать свое эмоциональное отноше-

ние к поступкам, действиям, ситуациям, событиям, состояниям 

и явлениям окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» со-

держит блок задач по развитию и обогащению познавательных 

чувств и эмоций. 

«Речевое развитие». К коррекционным задачам этой об-

разовательной области можно отнести следующие: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка 

с родителями и окружающими близкими людьми;  

развитие способности к интонационной выразительно-

сти речи: произнесение предложений с различной эмоциональ-

ной окраской, передавая голосом эмоции радости, грусти; 

стимулирование потребности использовать при обще-

нии со взрослым или другим ребенком не только невербальные 

средства, но и речевые высказывания; 

развитие интонационной выразительности речи и обуче-

ние произношению фраз с повествовательной, вопросительной 

и восклицательной интонацией. 

В рамках области «Художественно-эстетическое разви-

тие» выделяются коррекционные задачи: 
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побуждение детей к эмоциональному переживанию в 

изучении и оценке выразительности форм предметов; 

расширение опыта наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с их последующей эмоциональ-

ной оценкой; 

обогащение опыта созерцания объектов и явлений при-

роды, художественно-иллюстративных материалов с последую-

щим обсуждением переживаемых эмоций и чувств; 

развитие умения согласовывать движения с началом и 

окончанием звучания музыки, изменять движения в соответ-

ствии с изменением ритма и характера мелодии; 

развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение 

разных видов художественной деятельности (изобразительной, 

театрализованной, музыкальной), формирование художествен-

ных способностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» вклю-

чает коррекционную задачу, направленную на поддержание 

эмоционального благополучия детей и воспитание у них пози-

тивного отношения как к себе, так и к окружающим. 

Таким образом, мы видим, что задачи, направленные на 

развитие эмоций, включены в каждую из образовательных об-

ластей и тесно взаимосвязаны.   

Реализация перечисленных задач происходит через раз-

личные виды детской деятельности, к которым, согласно ФГОС 

ДО (пункт 1.2), относятся как познавательная и исследователь-

ская деятельности, так и игровая деятельность. Одним из видов 

игровой деятельности является театрализованная деятельность.  

 

 

3.1.2 Понятие театрализованной деятельности 

Театрализованная деятельность подразумевает разыгры-

вание детьми сказок, рассказов, инсценировок. Она обладает 
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большими потенциальными возможностями в развитии эмоций 

детей. В контексте данного вида деятельности происходит раз-

витие личности каждого ребенка, дети через взаимодействие 

друг с другом учатся как понимать эмоции собеседника, так и 

адекватно выражать свои собственные [1; 5; 24; 30].  

Театрализованная деятельность, по убеждению И.Г. Ан-

дреевой, не сводится только к подготовке выступлений детей и 

включает просмотр спектаклей, их обсуждение, упражнения по 

формированию вербальной и невербальной выразительности ис-

полнения, по этике, с целью социально-эмоционального развития 

детей [2]. В дошкольном возрасте процесс театрализованной дея-

тельности проходит в игровой форме. Театрализованная игра – 

яркая в чувственном взаимоотношении деятельность, позволяю-

щая в доступной форме выражать эмоции, переживания.  

Обучение детей театрализованной деятельности предпо-

лагает знакомство с различными видами театров [10]. Овладе-

ние ими происходит в определенной последовательности. 

 

Театр на фланелеграфе. 

Для этого используется двухцветный (темная и светлая 

сторона) фланелеграф и цветные или силуэтные фигурки, накле-

енные на фланель. Фланелеграф является одним из основных ат-

рибутов оборудования кабинета тифлопедагога и групповой 

комнаты. Используется ежедневно в коррекционных целях. Вы-

кладывание на фланелеграфе различных сюжетов вызывает 

большой эмоциональный интерес у детей. 

 

Теневой театр. 

Основан на использовании плоских кукол, которые 

находятся между источником света и экраном либо накладыва-

ются на него. Наиболее отвечает требованиям развития зритель-

ного восприятия детей и формирования у них предметных пред-

ставлений. 
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Пальчиковый театр. 

Пальчиковый (ручной) театр — это набор фигурок-пер-

сонажей, которые надеваются на отдельный палец. 

Эффективен для развития мелкой моторики кистей рук, 

формирует умение сопрягать речь с движением. 

 

Настольный театр.  

Это плоскостные (куклы-картинки) или обычные иг-

рушки (куклы-игрушки), которыми ежедневно играют дети. 

Сценическая площадка – детский стол, фланелеграф. 

 

Кукольный театр (игрушки-рукавички, куклы би-ба-бо, 

куклы-марионетки). 

 

Драматизация (постановка театрализованного спек-

такля) – это такая деятельность, в процессе которой прочитан-

ное, увиденное или услышанное воспроизводится «в лицах», 

при помощи различных выразительных средств (интонации, ми-

мики, жеста, позы, действия, мизансцены). 

 

Эти виды театра незаменимы в формировании интегратив-

ных качеств, таких как: любознательность, активность, эмоцио-

нальная отзывчивость, умение взаимодействовать со сверстни-

ками. Большие потенциальные возможности они имеют для разви-

тия дикции, выразительности речи, интонации, тембра голоса, ми-

мике, пантомимике – экспрессивных средств выражения эмоций. 

В современных исследованиях [6; 10; 43; 46; 48; 64] под-

черкивается роль театрализованной деятельности в воспитании и 

развитии дошкольников. Она рассматривается как эффективное 

средство социализации ребенка (М.И. Дедюкина, А.Д. Насибул-

лина, М.Г. Ноговицына, Л.Б. Осипова, Э.Ш. Шаукенова), приоб-

щения его к социокультурным ценностям (И.С. Мартынова), раз-
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вития у ребенка всех компонентов речи, в том числе – вырази-

тельности (И.Г. Андреева, Л.А. Макаренко), активности, самосто-

ятельности, творчества (И.Г. Андреева, Л.Б. Осипова), коммуни-

кативных качеств личности, вкуса, чувств и эмоций (О.Н. Бакаева, 

Л.Н. Мартынова), развития и устойчивости эмоционально-воле-

вой сферы, осознания причин различных настроений (Н.В. Фро-

лова), социально-эмоционального и интеллектуального формиро-

вания ребенка (И.Г. Андреева, И.В. Зотова, А.Е. Крайчак, 

А.Д. Насибуллина, Э.Ш. Шаукенова). 

Согласно утверждениям, К. Изарда [26], Я. Рейковского 

[66], для театрализованной деятельности характерны непроиз-

вольность и произвольная эмоциональная экспрессия (К. Изард), 

эмоциональные действия (Я. Рейковский). Следует отметить, что, 

участвуя в театрализованных играх, дети эмоционально пережи-

вают поступки своего героя; перевоплощение в конкретного пер-

сонажа представляет собой образное моделирование эмоций. 

Ученые акцентируют значимость театрализованной деятельности 

в формировании у детей положительных чувств, эмоций, произ-

вольности экспрессивных средств их выражения, общего равно-

весия, удовлетворенности от деятельности, установления добро-

желательных, конструктивных отношений с окружающими. 

Это раскрывает возможности применения театрализо-

ванной деятельности в контексте коррекционной работы по раз-

витию эмоций у детей с ОВЗ. 

 

 

3.1.3 Роль театрализованной деятельности в развитии 

эмоций дошкольников с ограниченными возможностями  

здоровья 

В коррекционной работе с дошкольниками с ОВЗ теат-

рализованная деятельность является важным компонентом об-
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разовательного процесса [10; 13; 29; 32]. В процессе театрали-

зованной деятельности у детей с нарушениями зрения совер-

шенствуются формы и средства общения, складываются и осо-

знаются непосредственные взаимоотношения детей друг с дру-

гом, приобретаются коммуникативные умения и навыки.  

В дошкольном возрасте впервые появляется потребность 

в хорошем к себе отношении со стороны сверстников и окружа-

ющих людей, желание быть понятым и принятым ими. В теат-

рализованной деятельности дети присматриваются друг к 

другу, оценивают друг друга и в зависимости от таких оценок 

проявляют или не проявляют взаимные симпатии. Качества лич-

ности, обнаруживаемые ими в театрализованных играх, опреде-

ляют формирующиеся взаимоотношения.  

В процессе театрализованной деятельности и подготовке 

к ней между детьми складываются отношения сотрудничества, 

взаимопомощи, разделения и кооперации труда, заботы и вни-

мания друг к другу. Дети учатся воспринимать и передавать ин-

формацию, ориентироваться на реакции собеседника, зрителей 

и учитывать их в своих собственных действиях.  

Театрализованная деятельность позволяет решать широ-

кий круг задач. 

Данный вид деятельности выступает, как средство раз-

вития у детей: 

эмпатии (способности понимать эмоции и состояния 

окружающих и умения ставить себя на их место в тех или иных 

ситуациях); 

способности распознавать и анализировать эмоциональ-

ное состояние свое и своих товарищей; 

умения с помощью мимики и пантомимики выражать 

свои эмоции (радости, гнева, удивления, огорчения и т.д.); 

выразительности (эмоциональности) речи: интонация, 

логическое ударение, выразительность, паузы, сила голоса; 
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навыков включения эмоций в процесс общения со взрос-

лыми и сверстниками; 

эмоциональной адаптации. 

Также в ходе театрализованной деятельности происхо-

дит развитие личности каждого ребенка, дети через взаимодей-

ствие друг с другом учатся как понимать эмоции собеседника, 

так и адекватно выражать свои собственные.  

Как показывают исследования В.З. Денискиной, театра-

лизованная деятельность может выступать как средством, так и 

условием привлечения детей к использованию эмоций, мимики 

и пантомимики [17]. Так, театрализованная деятельность помо-

гает старшим дошкольникам с нарушениями зрения отказаться 

от своих стереотипных движений и жестов, оставить свои при-

вычные специфические (стереотипные) движения, жесты, ми-

мику, которые невыгодно отличают их от зрячих, и усваивать об-

щепринятые манеры, постановку головы, движения рук, позы. 

Участие в театрализованных играх обогащает внутрен-

нюю творческую деятельность детей. У них появляются новые 

нравственные представления и новые эмоциональные отношения 

в ходе сопереживания и сочувствия персонажам спектаклей. Уча-

стие в инсценировании знакомых сказок развивает умение выра-

жать свои чувства и настроение в соответствии с заданной сказоч-

ной ситуацией; формирует основы нравственного поведения. 

Театрализованные игры помогают сформировать обоб-

щенное чувственное отношение к добру и злу, способность про-

тивостоять несправедливым поступкам. Театрализованные 

игры сплачивают детей, учат их радоваться творческим успехам 

друзей, помогают более полно раскрыть художественный по-

тенциал своей личности. 

Одним из любимых детьми видов театрализованной де-

ятельности является постановка театрализованного спектакля. 

В процессе организации работы с детьми по подготовке к та-
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кому спектаклю важно соблюдать определенную последова-

тельность, начиная от чтения сказок, разучивания потешек, и за-

канчивая показом спектакля для детей всего детского сада и ро-

дителей. 

Перед началом коррекционной работы в рамках театра-

лизованной деятельности у детей с ОВЗ необходимо выявить 

уровень овладения детьми эмоций, мимики и пантомимики и ча-

стоту их использования в ситуациях повседневной жизни. При 

этом необходимо учитывать особенности развития детей с ОВЗ 

различных категорий. Например, при изучении мимических вы-

ражений эмоций и эмоциональных состояний В.З. Денискина 

рекомендует четко выделять (жестом, косметикой, оконтурива-

нием) на лице брови, глаза, рот, морщинки, чтобы дети с нару-

шенным зрением могли воспринимать лицо не только осяза-

тельным, но и зрительным способом. 

После того, как уровень владения эмоциями и нерече-

выми средствами коммуникации, умения самостоятельно пони-

мать эмоции и эмоциональное состояние окружающих, адек-

ватно проявлять собственное эмоциональное состояние с помо-

щью экспрессивных средств, управлять эмоциями будет выяв-

лен, необходимо приступать к коррекционной работе. 

Отметим, что в процессе организации и проведения кор-

рекционных мероприятий (в частности, подготовки детей к те-

атрализованному спектаклю) огромное значение имеет взаимо-

действие всех специалистов дошкольной образовательной орга-

низации, а также включение родителей в образовательную дея-

тельность. 

Родители и педагоги должны стремиться к установле-

нию тесных эмоциональных контактов с ребенком, так как вза-

имоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший 

источник формирования первоначальных представлений о чув-

ствах и эмоциях.  

Таким образом, все выделенные в примерных АООП за-

дачи по развитию эмоций и неречевых средств коммуникации, 

по обучению детей дошкольного возраста с ОВЗ распознавать, 
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оценивать и воспроизводить как положительные, так и отрица-

тельные эмоции людей, могут быть реализованы при грамотно 

организованной коррекционной работе в рамках основных ви-

дов детской деятельности.  

 

 

 

3.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИЙ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

3.2.1 Принципы организации коррекционной работы по 

развитию эмоций детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

При определении содержания и организации мероприятий 

по развитию эмоций дошкольников с ОВЗ необходимо реализо-

вывать принципы коррекционной работы, разработанные  

Л.И. Плаксиной [60]: принцип превентивной направленности кор-

рекционной работы; принцип пропедевтической роли коррекци-

онной работы; принцип преобразующей, трансформирующей 

роли коррекционной работы; принцип дифференцированного 

подхода; принцип оптимальной информационной наполненности 

коррекционной работы; принцип единства педагога и ребенка. 

Практическое значение вышеперечисленных принципов 

в контексте коррекционной работы по развитию эмоций детей с 

ОВЗ заключается в следующем: 

принцип превентивной направленности коррекционной 

работы предполагает предупреждение таких отклонений, как 

1) некорректное использование детьми эмоций, мимики и пан-

томимики в тех или иных ситуациях; 2) неадекватные или агрес-
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сивные эмоциональные реакции на события; 3) неумение кон-

тролировать свои эмоции;  

принцип пропедевтической роли коррекционной работы 

предполагает работу по обучению дошкольников с ОВЗ обще-

ственно приемлемым формам выражения тех или иных эмоций, 

которая проводится перед включением детей в театрализован-

ную деятельность; 

принцип преобразующей, трансформирующей роли кор-

рекционной работы заключается в формировании у детей уме-

ния распознавать эмоции окружающих людей по экспрессив-

ным проявлениям (мимике, жестам, голосу); 

принцип дифференцированного подхода предполагает, 

что коррекционная работа по подготовке детей к театрализован-

ной деятельности строится с учетом уровня познавательного, 

коммуникативного и эмоционального развития ребенка, состо-

яния речи, зрительных, слуховых, двигательных функций, сте-

пени выраженности дефекта; 

принцип оптимальной информационной наполненности 

коррекционной работы заключается в том, что в процессе теат-

рализованной деятельности важно учитывать: 1) склонности де-

тей, например, кому-то больше нравится петь, кому-то танце-

вать, кто-то предпочитает рассказывать стихи; 2) возможности 

детей: некоторые дети имеют ряд медицинских противопоказа-

ний, ограничивающих, например, интенсивные физические 

нагрузки, элементы которых могут быть включены в спектакль. 

Исходя из этого для таких детей подбирается соответствующая 

роль в театрализованной игре. При этом организация предмет-

ного окружения, содержание ролей, приемы и средства их разу-

чивания с детьми должны максимально способствовать реше-

нию коррекционных задач; 

принцип единства педагога и ребенка заключается в 

установлении доверительных отношений между детьми и педа-
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гогом через регулярное и эмоционально насыщенное их взаимо-

действие, в ходе которого педагог внимательно изучает особен-

ности и возможности каждого отдельного ребенка. В дальней-

шем педагог наиболее оптимально использует выявленные спо-

собности детей при организации театрализованной деятельно-

сти, тем самым осуществляя нормализацию и стабилизацию 

эмоционального развития детей старшего дошкольного воз-

раста с патологией зрения. 

 

3.2.2 Основные компоненты театрализованной деятель-

ности при подготовке к спектаклю 

Подготовка к спектаклю предусматривает разнообраз-

ные виды работы: работа над текстом, подбор и изготовление 

театральных кукол, декораций, развитие у детей умения вести 

диалог и др. Рассмотрим некоторые компоненты театрализован-

ной деятельности. 

 

Разучивание сказок и потешек. 

В процессе работы следует разъяснять детям, что каж-

дую потешку, сказку или присказку можно обыграть словом, 

выразительностью голоса ребенка-артиста, исполняющего роль 

героя сказки, а также движением соответствующей куклы. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Исходя из особенностей детей с нарушениями ОВЗ (не-

точность, фрагментарность, нарушение целостности, константно-

сти восприятия, трудности восприятия пространственных взаимо-

отношений между объектами,  недостаточность предметных 

представлений, трудность усвоения предметно-практических 

действий и др.), необходимо формировать точные игровые дей-

ствия, например те, которые имитируют конкретные эпизоды ра-

боты театра: продажу билетов, проверку билетов у зрителей, под-

готовку зрительного зала, расстановку стульев в соответствии с 

нумерацией рядов и мест, настройку осветительных приборов. 
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Изготовление театральных кукол, атрибутов, деко-

раций.  

Общение с куклами вызывает у детей высокую эмоцио-

нальную заинтересованность и стремление принять участие в их 

изготовлении. По мере возникновения устойчивого интереса де-

тей к той или иной сказке следует перейти к совместному (с 

детьми) изготовлению кукол и декораций. Самоценность про-

цессов детского творчества особенно ярко проявляется в том, 

что моменты вспомогательные, как, например, техническая ра-

бота по изготовлению сцены, приобретают для детей значение 

ничуть не меньшее, чем сама пьеса и игра. 

 

Обучение детей ориентировке в большом и малом 

пространстве.  

Следует уделить достаточное внимание процессу кукло-

вождения. Например, при передвижении кукол по ширме педа-

гог должен подробно объяснить детям взаимное расположение 

кукол, направление их движения, помочь определить мизан-

сцены. Дети должны хорошо уяснить, как при изменении поло-

жения кукол меняются местами кукловоды. 

Сложности в ориентировке могут возникнуть и в играх-

драматизациях на большой сцене. Для их устранения следует 

использовать зрительные ориентиры (декорации или специаль-

ные цветовые ориентиры), позволяющие облегчить нахождение 

середины сцены и ее границ.  

 

Постановка театрализованного спектакля по моти-

вам сказки, которую выбирают сами дети.  

Дети не только выбирают сказку, но и определяют место 

и время действия, обсуждают образы персонажей, находят харак-

терные голоса, манеру разговора и походку действующих лиц. 
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Показ театрализованного спектакля в детском саду. 

При изготовлении театральных атрибутов необходимо 

учитывать ряд требований: 

учитывая особенности восприятия детей, не следует пе-

регружать сцену декорациями; 

при показе спектаклей предпочтение целесообразно от-

давать зеленому и светло-желтому фону; 

атрибуты должны быть наполнены смысловым содержа-

нием, от этого зависит успешность его восприятия и осмысле-

ния детьми; 

наглядность (театральная атрибутика) должна быть до-

ступной пониманию детей и соответствовать их интересам; при 

ее подборе необходимо учитывать возраст детей и имеющиеся у 

них представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

особое внимание следует уделить точной передаче 

формы изображенных предметов, как одной из информативных 

характеристик; форма предметов выделяется с помощью чет-

кого контура; 

необходимо правильно передавать реальные характери-

стики изображаемых предметов и явлений. 

 

 

3.3 ЭТАПЫ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Коррекционная работа по развитию эмоций детей до-

школьного возраста с ОВЗ осуществляется в шесть этапов, на 

каждом из которых решаются как общие, так и специальные 

(коррекционные) задачи. 
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1 этап «Знакомство с выбранным литературным произ-

ведением (сказкой)» 

Выбор литературного произведения для театрализован-

ной деятельности осуществляется в соответствии с задачами 

АООП, реализуемой в образовательной организации. 

Главная роль на данном этапе отводится работе воспита-

теля. Детям прочитывается выбранное литературное произведе-

ние (сказка). Необходимо подчеркнуть, что речь должна слу-

жить примером: быть выразительной, яркой и эмоционально 

окрашенной. Во время чтения дошкольникам предлагаются ил-

люстрации к сказке, затем проводится беседа по прочитанному 

произведению, объясняются незнакомые слова и выражения. 

Для того, чтобы определить, как понимают и оценивают дети 

чувства и эмоции героев, им целесообразно задать вопросы: 

«Какое настроение у героев?», «Какие чувства испытывает один 

герой к другому?», «Как вы догадались об этом?», «Какой герой 

был в этом моменте: грустный, радостный, напуганный и др.?», 

«На какой картинке герой грустит, а на какой радуется? Как вы 

поняли это?».  

Задачами по развитию эмоций на данном этапе являются 

формирование представлений о сюжете произведения, о харак-

тере героев, об их эмоциональном состоянии и настроении, а 

также невербальных средствах выражения эмоций. 

 

2 этап «Подготовительная работа» 

На данном этапе основную работу осуществляют дефек-

толог и логопед. 

Педагог-дефектолог на своих занятиях учит детей пра-

вильно понимать эмоции героев произведения, самостоятельно 

их выражать, используя при этом мимику, пантомимику и инто-

нацию, соответствующую обыгрываемой ситуации.  

Важными задачами по развитию эмоций детей с ОВЗ на 

занятиях дефектолога являются: развитие умения передавать в 
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процессе взаимодействия между детьми эмоций и чувств того 

или иного героя сказки, развитие умения распознавать эмоции 

героев по описанию или по сюжетному изображению.  

Следует обращать особое внимание на интонацию, силу 

голоса, выразительность речи как дефектолога, так и самих де-

тей.  Для этого педагогам можно использовать такие задания, как 

«Повтори предложение с разной интонацией», «Вопрос-ответ» 

(направлено на развитие навыка выделения вопросительных 

предложений, в которых отсутствует вопросительное слово). 

Для развития навыка понимания эмоций весьма эффективны 

игры «Кого-куда» (детям предлагалось выбрать из предложен-

ных портретов, где были изображены герои в различных эмоци-

ональных состояниях, тех персонажей, которых, например, 

нужно успокоить или которых можно пригласить на праздник и 

т.д.; детям необходимо было объяснить свой выбор), «Выраже-

ние эмоций» (дефектолог читал отрывки из выбранной сказки, а 

дети пытались изобразить соответствующую эмоцию героя). 

Также в коррекционной работе дефектологом можно использо-

вать этюды, направленные на отработку базовых эмоций, ми-

мики и пантомимики (эмоция радости: этюды «Вкусные кон-

фетки», «Первый снег»; эмоция Удивления – «Круглые глаза», 

«Гриб-великан»; эмоция стыда: «Стыдно»; эмоция отвращения – 

«Солёный чай» и др.).  

Логопедом на занятиях (подгрупповых и индивидуаль-

ных) решаются следующие задачи: 

развитие мимической мускулатуры; 

подбор наиболее удачного речевого материала для каж-

дого ребенка, принимающего участие в театрализованной дея-

тельности; 

развитие навыка связного высказывания о своем эмоци-

ональном состоянии и состоянии окружающих; 

развитие интонационной стороны речи; 

развитие экспрессивной лексики. 
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В процессе рассказа об эмоциях логопеду можно исполь-

зовать пиктограммы, показ собственного выражения лица, фо-

тографии детей. После этого нужно предложить детям повто-

рить по образцу эмоцию радости, грусти, интереса, вины стыда 

и т.д. Также в ходе занятий целесообразно проводить мимиче-

ские гимнастики, которые способствуют развитию эмоциональ-

ной сферы детей, а также улучшают способность дошкольников 

с ОВЗ понимать и распознавать чужие эмоции.  

Приведем примеры игр и упражнений, которые логопед 

может проводить на логопедических занятиях с детьми: 

«Составь портрет» (детям давалось задание – составить 

из вырезанных частей лица на овале определенную эмоцию, а 

затем изобразить ее самому); 

«Отгадай» (педагогом или ребенком загадывалась про 

себя эмоция, но описывались только ситуации, в которых эмо-

ция может возникнуть и показывалось мимическое выражение 

лица. Остальные участники отгадывают задуманную эмоцию); 

«Верю-не верю» (каждому ребенку давалась определен-

ная фраза, которую старший дошкольник запоминал, а затем 

должен был произнести с такой интонацией, которая бы соот-

ветствовала содержанию фразы. Если ему это удавалось, то та-

кой ответ другие дети отмечали улыбкой, если нет – недоволь-

ным выражением лица).  

 

3 этап «Знакомство с театром» 

На данном этапе работа осуществляется воспитателем. 

Он проводит беседу с детьми и показывает мультимедийную 

презентация о театре. 

Задачи, реализуемые на данном этапе: воспитание эсте-

тических чувств детей, формирование стремления проявлять 

интерес и эмоциональную отзывчивость к окружающему, зна-

комство с театром. 
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Педагог в ходе беседы задает детям вопросы о том, знают 

ли они, как называются места в театре, где сидят зрители или как 

называют место, где выступают актеры; где печатается информа-

ция о спектакле; кто работает в театре; какие бывают театры и 

т.д.  Важно в ходе беседы выяснить, посещали ли дети до этого 

спектакли, если да, то какие эмоции от похода в театр они испы-

тали, что им больше всего понравилось, что их удивило.   

С детьми можно обсудить, что должны уметь актеры (по-

казывать чувства и эмоции, использовать при этом мимику, 

позы и движения), предложить изобразить различных героев, 

например, злого и голодного волка, любопытную кошку или 

напуганного и трусливого зайца и т.д.  

Далее детям показывают мультимедийную презентация, 

где они могли увидеть фотографии некоторых театров своего 

города (в Челябинске это кукольный театр, театр оперы и ба-

леты им. М.И. Глинки, театр драмы им. Наума Орлова, моло-

дежный театр, камерный театр).  

Также в дальнейшем, при наличии возможности, целесо-

образно сводить детей на экскурсию в театр или организовать 

совместный с родителями поход на спектакль. Это не только по-

дарит детям незабываемые эмоции, но и поможет им примерить 

на себя роль как зрителя (пройти от входа к гардеробу, а потом 

по билету найти свое место в зрительном зале, окунуться в 

сказку, обратить внимание на эмоции, мимику и пластику ге-

роев), так и актера (побывать на сцене, зайти в гримерку, и, мо-

жет быть, даже надеть сценический костюм и прорепетировать 

в нем небольшой фрагмент постановки). 

 

4 этап «Разучивание ролей и репетиции» 

Важная роль при подготовке детей к спектаклю отво-

дится музыкальному руководителю. 

На занятиях происходит знакомство детей с музыкаль-

ными произведениями, которые включаются в театрализован-
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ную деятельность по выбранной сказке. Дошкольники сов-

местно с музыкальным руководителем анализируют компози-

ции, по звучанию определяют настроение, чувства, эмоции ге-

роев. На занятиях необходимо поощрять творческий подход де-

тей к передаче характера героев через танцевальные движения, 

через средства интонационной выразительности в песнях и сти-

хах, через использование детьми представленных музыкальных 

инструментов (треугольник, бубен, барабан, металлофон и др.). 

В случае возникновения трудностей музыкальный руко-

водитель может обучить детей передаче посредством мимики и 

пантомимики различных настроений героев, имитации движе-

ний животных и т.д.  

К основным задачам этого периода относятся:  

‒  стимулирование и поощрение желания детей к выраже-

нию эмоций через песенное, танцевальное и игровое творчество; 

‒  развитие эмпатии (способности различать эмоцио-

нальные состояния других и сопереживать) через прослушива-

ние музыкальных произведений; 

‒  формирование навыка определения эмоционального 

состояния героя, отраженного в музыкальном произведении. 

Наряду с музыкальным руководителем в отработке с 

детьми движений, используемых в постановке сказки, прини-

мает участие инструктор по физической культуре. Детальная от-

работка этих движений позволяет детям чувствовать себя уве-

реннее при их исполнении, что, в свою очередь, способствует 

развитию положительного эмоционального восприятия себя и 

результатам своей деятельности.  

На занятиях по физическому воспитанию осуществля-

ется работа по развитию общей моторики детей. С этой целью 

нужно использовать игры, в которых герои, взаимодействуя 

друг с другом, в качестве средств передачи их переживаний, 

эмоций и чувств используют жесты и пластику тела. Такие за-

дания способствуют не только лучшему пониманию характера 
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персонажа сказки, но и, в дальнейшем, помогают детям с ОВЗ 

становиться более восприимчивыми к эмоциональным проявле-

ниям окружающих их людей. 

Задача инструктора по физической культуре заключа-

ется в совершенствовании навыков невербального выражения 

эмоций посредством их неоднократного повторения в разнооб-

разных игровых ситуациях. 

Воспитатель, дефектолог и логопед на занятиях и в про-

цессе разнообразной деятельности стимулируют детей к повто-

рению заученных реплик, ведут работу по развитию вырази-

тельности речи, движений, ориентировки в пространстве. Лите-

ратурное произведение вызывает у детей эмоциональный от-

клик, а воспроизведение его с использованием соответствую-

щей интонации, применением необходимой мимики и пантоми-

мики позволяет детям лучше прочувствовать эмоциональные 

состояния героев, пропустив их через свой чувственный опыт.  

Отдельно проводится работа над тем, чтобы у детей не 

происходили при исполнении своих ролей резкие перепады от вя-

лости до повышенной эмоциональности.  Для этого можно ис-

пользовать упражнение «Зеркало» (каждый ребенок при исполне-

нии своей реплики вставал перед зеркалом и должен следить не 

только за правильностью воспроизведения текста, но и за соответ-

ствием своей мимики, своих жестов выражаемой эмоции героя). 

В процессе взаимодействуя друг с другом у детей разви-

ваются коммуникативные умения, они чувствуют себя более 

раскованно в общении с собеседником. Это, отчасти, связано и 

с тем, что ребенок на репетиции идентифицирует себя с героем 

и забывает про свои личные страхи и чувство неуверенности.  

На генеральной репетиции важно присутствовать всем 

специалистам. Они выступают как в качестве зрителей, так и в 

качестве помощников старших дошкольников.  Дети учатся 

ориентироваться на сцене и располагаться так, чтобы не загора-

живать кого-то и не мешать друг другу исполнять свои роли. 
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Интересные решения детей необходимо поддерживать, поощ-

рять – это создает для детей ситуацию успеха и способствует 

поддержанию интереса детей к выступлению на публике. 

 

5 этап «Показ спектакля» 

На пятом этапе в театрализованную деятельность детей 

включаются родители и близкие родственники детей. Их при-

глашают на просмотр спектакля. 

Выступление на сцене – это не только важное и ответ-

ственное мероприятие, но и возможность показать свои таланты 

и обменяться эмоциями со зрителем.   

Эмоциональный настрой детей перед выходом на сцену 

оказывает влияние на ход всего выступления в целом.  Как часто 

бывает, перед спектаклем дети испытывали волнение, поэтому 

целесообразно провести с ними дыхательную и артикуляцион-

ную гимнастики, подбодрить. Детям необходимо напомнить 

о том, что игра на сцене – это не только пересказ текста, но и 

соответствие поз, жестов, мимики репликам героев. 

Этот комплекс мероприятий позволяет детям сосредото-

читься на предстоящем выступлении. 

Важно, чтобы во время самой игры на сцене дети учи-

лись управлять своими эмоциями с помощью волевой регуля-

ции, чтобы могли самостоятельно сохранить спокойствие в слу-

чае неожиданных ситуаций (кто-то из участников забыл текст 

или в зрительном зале внезапно зазвонил телефон, кто-то начал 

шептаться).  

Задача родителей и близких родственников перед вы-

ступлением заключается в том, чтобы дать установку на успех, 

во время выступления – поддержать юных актеров аплодисмен-

тами, после – дать яркую положительную эмоциональную 

оценку игре ребенка на сцене и поблагодарить за спектакль.  
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6 этап «Рефлексия» 

На следующий день после спектакля с детьми нужно 

провести беседу. Можно задать вопросы о том, что им понрави-

лось в своем выступлении, в выступлении своего партнера по 

сцене, что вызвало наибольший интерес во время игры, что уда-

лось хорошо, а что не удалось и почему, что нужно сделать для 

того, чтобы в следующий раз этого избежать, какие эмоции дети 

испытали во время выступления и после и т.д.  

В конце беседы нужно подчеркнуть то, что важно накап-

ливать опыт выступлений на сцене, не бояться ошибаться, 

учиться радоваться своим (пусть даже небольшим) успехам, и, 

конечно, продолжать упорно трудиться, чтобы каждый следую-

щий спектакль был лучше предыдущего.  

Во время выступления можно делать фотографии детей 

в процессе игры на сцене и использовать снимки на этапе ре-

флексии (например, устроить фотогалерею эмоций, где на 

стенде будет две линии: первая – фото ребенка, выражающего 

определенную эмоцию, а вторая – карточка с той же эмоцией, 

но в пиктограмме). Такая работа позволяет детям адекватно от-

носиться к результатам своего выступления, позволяет увидеть 

и обсудить удавшиеся и неудавшиеся моменты. 

Коррекционная работа по развитию эмоций средствами 

театрализованной деятельности способствует появлению каче-

ственных изменений в сфере развития эмоций детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ: дети начинают лучше понимать эмоции 

собеседника, выражать собственные эмоции (в речи и с помо-

щью экспрессивных средств), точнее оценивать эмоции и чув-

ства героев литературных и музыкальных произведений. 
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3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА  

К ТЕАТРАЛИЗОВАННОМУ СПЕКТАКЛЮ 

 

В процессе подготовки дошкольников с ОВЗ к театрали-

зованной деятельности благоприятное воздействие на них ока-

зывает оптимального наполненная предметно-развивающая 

среда. Для ее обустройства Т.В. Буцук и Л.Б. Осиповой рекомен-

дуют использовать специальные дидактическими и наглядными 

пособиями и материалы [10]. Перечислим некоторые из них. 

Дидактические игры «Фоторобот», «Театр эмоций» не-

заменимы для ознакомления детей с основными эмоциональ-

ными состояниями и способами их выражения через мимику. 

Серии картинок (предметных, малых сюжетных) с изоб-

ражением людей и животных в различных ситуациях. Детям 

предлагается внимательно рассмотреть картинки и найти среди 

них: всех веселых (грустных, печальных, недовольных и т.п.) 

людей (животных); самых веселых (грустных, печальных, недо-

вольных и т.п.).  

Альбомы с фотографиями, с помощью которых дети 

учатся понимать эмоциональное состояние человека на фото-

графиях: ребенок плачет, смеется, испытывает удовольствие, 

отвращение. 

Плакаты с основными жестами и позами, наиболее часто 

используемыми в процессе общения: восхищение, удивление, 

радость, испуг и т.д. Эти плакаты помогают детям понять язык 

телодвижений, а педагогу установить, знаком ли ребенок с язы-

ком мимики и жестов, умеет ли понимать и воспроизводить вы-

разительные движения. 

Схематические изображения мимики, позы, жестов. 

Картотека игр-этюдов, направленных на знакомство де-

тей с искусством человеческих взаимоотношений; формирова-

ние эмоционально-мотивационных установок по отношению к 
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себе, окружающим, сверстникам и взрослым; приобретение 

навыков, умений и опыта, необходимого для адекватного пове-

дения в различных жизненных ситуациях, способствующему 

подготовки ребенка к театрализованной деятельности. Большой 

арсенал подобных игр-этюдов представлен Л.М. Шипицыной, 

О.В. Защиринской, А.П. Вороновой, Т.А. Ниловой в книге «Аз-

бука общения (Основы коммуникации): Программа развития 

личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и сверст-

никами (для детей от 3-х до 6-ти лет)» [81]. 

Атрибуты и маски для театрализованных игр, проигры-

вания этюдов и др. 

Специально подобранный музыкальный репертуар, ис-

пользуемый в работе с детьми. Он должен удовлетворять одно-

временно двум требованиям – художественности и доступности. 

Раскрывая дошкольникам возможности музыкального 

языка, необходимо опираться на любознательность детей, в 

частности на их интерес к чему-то необычному, сказочному. Не 

случайно в этом возрасте с таким успехом происходит знаком-

ство с музыкальными сказками, сказкой – балетом (эпизодами 

из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Спящей красавицы» 

П.И. Чайковского); сказкой – оперой (фрагментами из «Сказки 

о царе Салтане», «Золотой петушок», «Снегурочка» Н.А. Рим-

ского-Корсакова); симфонической сказкой («Петя и волк»  

С.С. Прокофьева) и др. Под влиянием музыки ребёнок создаёт 

в своём представлении настолько яркие образы сказочных су-

ществ, воплощающих добро и зло, что становится как бы участ-

ником борьбы за справедливость [10]. 

Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эсте-

тическую сферы человека. Музыка – это язык чувств. Мелодия 

передаёт тончайшие оттенки переживаний, недоступные слову. 

Музыка дает ребенку с ОВЗ возможность понимать смену 

настроения, переживания, динамику эмоционально-психиче-

ских состояний.  
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Разнообразные музыкальные инструменты, позволяю-

щие передать характер героев сказок. 

Пропедевтическая работа по подготовке детей к театра-

лизации, направленная на развитие коммуникативных умений, 

может осуществляться всеми педагогами. Игры-этюды, рас-

сматривание иллюстраций, прослушивание музыкальных про-

изведений, обыгрывание стихотворений, песен и т.п. целесооб-

разно включать в структуру непосредственно образовательной 

деятельности. Помочь в этом могут методисты, старшие воспи-

татели и дефектологи. 

 

Контрольные вопросы и задания к главе 3 

1. В рамках реализации какой из областей АООП ДО, по 

Вашему мнению, можно планировать коррекционную работу по 

эмоциональному развитию дошкольников с нарушениями зрения?  

2. Составьте таблицу «Виды театра в детском саду». Са-

мостоятельно продумайте задачи по развитию эмоций при орга-

низации каждого вида театра с детьми с ОВЗ. 

 

Таблица – Виды театра в детском саду 

№ Название 

(вид)  

театра 

Краткая  

характеристика 

данного вида  

театра 

Общеобразо-

вательные и 

развивающие 

задачи 

Задачи  

по развитию 

эмоций  

детей 

1     

2     

…     

…n     

 

3. Обоснуйте значение и роль театрализованной деятельно-

сти в формировании эмоционально-положительного отношения 

детей с ОВЗ к сверстникам, персонажам спектакля и взрослым? 
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4. Приведите пример реализации принципов коррекци-

онной работы по развитию эмоций у дошкольников с наруше-

ниями зрения, слуха, интеллекта, РАС, ЗПР. 

5. Обозначьте роль дефектолога в привлечении детей к 

участию в театрализованной деятельности в рамках каждого из 

ее компонентов. 

6. Опираясь на содержание параграфа 3.3, самостоя-

тельно разработайте содержание таблицы, с указанием этапов 

коррекционной работы, методов и приемов, используемых де-

фектологом на каждом этапе. Заполните эту таблицу. 

7. Что, по вашему мнению, предполагает целесообразное 

использование   развивающей среды в работе с дошкольниками 

с ОВЗ по развитию у них эмоций?  
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