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Введение 

Актуализация новых ценностей в образовании, кардинальные изменения 

в социально – экономической и культурной жизни в обществе породили 

устойчивый запрос на человека нового типа. Согласно содержанию 

Государственного стандарта образования Российской Федерации и 

требованиям времени, одним из ведущих приоритетов образования является 

национально – нравственное воспитание детей. 

Это является значимым, так как развитие личности, способной к 

сочувствию, сопереживанию, восприятию эмоциональных проявлений других 

людей, обеспечивает успешную ее адаптацию в современном 

социокультурном пространстве. 

Современная педагогическая теория и практика уделяют большое 

внимание воспитанию межличностных отношений, развитию способности 

ребенка управлять своими чувствами, переживаниями (Е.В. Бондаревская). 

Одна из наиболее трудных и сложных задач воспитания – научить 

ребенка «видеть и чувствовать людей». Умение сопереживать близким и 

чужим обозначается термином «эмпатия», под которым понимается 

способность индивида эмоционально отзываться на переживания других 

людей, понимать их мысли, чувства, проникать в их внутренний мир, делая их 

частью своей личности (В.В. Абраменкова, Л.П. Стрелкова). 

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть 

формирования личности, воспитания у индивида культуры межличностных 

отношений и способности управлять своими чувствами, переживаниями. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

эмпатии как свойства личности (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. 

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

Франкл), уровней ее развития (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Э. Штейнмец, И.М. 

Юсупов), механизмов формирования (И.Г. Осухова и др.). Однако, в 

настоящее время, нет универсальных критериев определения эмпатии 



4 
 

личности. Остается нерешенной и проблема динамической модели процесса 

развития эмпатии у ребенка, в которой были бы достаточно разработаны и 

представлены конкретные технологии. 

В современной психолого-педагогической литературе исследовалась 

проблема проявления и развития эмпатии у взрослых (Г.И. Метельский, 

Т.Х.Шингаров, Е.В.Субботский), у детей школьного возраста (Т.П.Гаврилова, 

В.Н. Лозоцева, Т.А. Немчин и др.), у детей старшего дошкольного и младшего 

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

исследований было посвящено изучению этой проблемы в дошкольном 

возрасте. Вместе с тем именно в старшем дошкольном возрасте, когда 

закладываются основы эмоционально – нравственной культуры личности, 

поэтому важно определить эффективные пути развития у детей эмпатии, 

отзывчивости, гуманности. 

Анализ существующей практики эмоционально – нравственного 

воспитания детей в образовательных учреждениях свидетельствует об 

отсутствии целостной системы  развития эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таким образом, возникает определенное противоречие между 

требованиями, складывающимися в парадигме гуманистического образования, 

и отсутствием эффективной технологии организации процесса развития 

эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования:  развитие эмоциональной сферы мальчиков и 

девочек старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: особенности проявления эмпатии мальчиками и 

девочками старшего дошкольного возраста. 

Цель: Изучить особенности проявления эмпатии мальчиками и 

девочками старшего дошкольного возраста 

 

Задачи: 
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1.  И  ۛз  ۛу  ۛч  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ-п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛу  ۛю  ۛ л  ۛи  ۛт  ۛе  ۛр  ۛа  ۛт  ۛу  ۛр  ۛу  ۛ по проблеме 

развития эмпатии у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать базовые понятия «Социальные эмоции», 

«Компоненты эмпатии», «Эмпатия».  

3.   Подобрать диагностический инструментарий для изучения уровня 

эмпатии у маьчиков и девочек старшего дошколього возраста.  

4. Выявить особенности проявления эмпатии у мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста. 

5. Разработатьметоды рекомендаций по развитию эмпатии у мальчиков 

и девочек старшего дшколього возраста. 

Г  ۛи  ۛп  ۛо  ۛт  ۛе  ۛз  ۛа  ۛ и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ – п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ 

х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ рядом о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ в ч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ: 

 Характером понимая ситуативного контекста (способность распозновать и 

понимать эмоциональные состояния другого. Эмоциональный компонент 

эмпатии). 

 Х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛеромророۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛя и п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ  в  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ мира д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, 

п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ (мне жаль его, мне н  ۛе  ۛб  ۛе  ۛз  ۛр  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛ, что ему плохо. 

К  ۛо  ۛг  ۛн  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ.) 

 Х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛромооооۛ с  ۛт  ۛр  ۛе  ۛм  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ к о  ۛк  ۛа  ۛз  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ помощи (я помогу, я 

п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛр  ۛа  ۛю  ۛс  ۛь  ۛ помочь. П  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи).  ۛ 

В исследовании использовались следующие методы и методики: 

Группы и  ۛс  ۛп  ۛо  ۛл  ۛь  ۛз  ۛу  ۛе  ۛм  ۛы  ۛх  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛо  ۛв  ۛ: 

1. Т  ۛе  ۛо  ۛр  ۛе  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛе  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛы  ۛ: анализ н  ۛа  ۛу  ۛч  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ л  ۛи  ۛт  ۛе  ۛр  ۛа  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ по и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛе  ۛм  ۛо  ۛй  ۛ 

п  ۛр  ۛо  ۛб  ۛл  ۛе  ۛм  ۛе  ۛ. 

2. Э  ۛм  ۛп  ۛи  ۛр  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛе  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛы  ۛ: наблюдение, беседа, экпиремент, к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ и 

к  ۛо  ۛл  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ анализ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ д  ۛи  ۛа  ۛг  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛи  ۛк  ۛ. 

 

 

 

М  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ 
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1. «П  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ эмоций»  и  ۛс  ۛт  ۛо  ۛч  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ: У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ Г.А., 

А  ۛф  ۛо  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Ю.А. «П  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛк  ۛу  ۛм  ۛ по д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛи  ۛ». – М.: ВЛАДОС, 1995г.      

2. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ / Под ред. А.Д.К  ۛо  ۛш  ۛе  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ. – М., 

1985. – С. 99 – 100. 

 

Этапы исследования: 

          Первый этап – т  ۛе  ۛо  ۛр  ۛе  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ анализ п  ۛр  ۛо  ۛб  ۛл  ۛе  ۛм  ۛы  ۛ, отбор и а  ۛд  ۛа  ۛп  ۛт  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ 

д  ۛи  ۛа  ۛг  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛи  ۛк  ۛ, а  ۛп  ۛр  ۛо  ۛб  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ с  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛ. 

Второй этап – р  ۛа  ۛз  ۛр  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛк  ۛа  ۛ м  ۛе  ۛт  ۛо  ۛд  ۛо  ۛв  ۛ р  ۛе  ۛк  ۛо  ۛм  ۛе  ۛн  ۛд  ۛа  ۛц  ۛи  ۛй  ۛ по р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ 

м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ.  

База и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ:  МБДОУ г. К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛо  ۛя  ۛр  ۛс  ۛк  ۛа  ۛ. 

Исследование проводилось в период с  по  . В исследовании приняли 

участие 40 детей старшего дошкольного возраста, из них: 20 мальчиков и 20 

девочек (Для основной и эспирементальной групп) 

 

Глава I 

1.1. Р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ 

д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ 

Обычно эмоцию о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ как особый вид п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ, 

к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ его о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ к о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛм  ۛу  ۛ 

миру. О  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ эмоций с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛи  ۛт  ۛ в том, что они в з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ от 

п  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ с  ۛу  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛа  ۛ н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ о  ۛц  ۛе  ۛн  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ 

на и  ۛн  ۛд  ۛи  ۛв  ۛи  ۛд  ۛа  ۛ о  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ и с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛй  ۛ. Эмоции в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ ф  ۛу  ۛн  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ связи между 

д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ и п  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ. 

Однако, как о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ П.В. С  ۛи  ۛм  ۛо  ۛн  ۛо  ۛв  ۛ [36, 44] (1987), н  ۛе  ۛс  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛя  ۛ на успехи, 

д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛг  ۛн  ۛу  ۛт  ۛы  ۛе  ۛ в и  ۛз  ۛу  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ м  ۛо  ۛз  ۛг  ۛо  ۛв  ۛы  ۛх  ۛ м  ۛе  ۛх  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛо  ۛв  ۛ п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ, в 

н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛ время не с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ единой о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛя  ۛт  ۛо  ۛй  ۛ н  ۛа  ۛу  ۛч  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ теории 

эмоций. Нет также точных данных о том, в каких ц  ۛе  ۛн  ۛт  ۛр  ۛа  ۛх  ۛ и каким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ эти 

эмоции в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ и каков их н  ۛе  ۛр  ۛв  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ с  ۛу  ۛб  ۛс  ۛт  ۛр  ۛа  ۛт  ۛ (Д  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛо  ۛв  ۛа  ۛ Н.Н., 2000). 

А.Н. Л  ۛе  ۛо  ۛн  ۛт  ۛь  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ (1971) по к  ۛл  ۛа  ۛс  ۛс  ۛи  ۛф  ۛи  ۛк  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ я  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ 

в  ۛы  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ три вида э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ: 
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 а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛы  ۛ; 

 эмоции;  

 ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ. 

Р  ۛа  ۛс  ۛс  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛи  ۛм  ۛ более д  ۛе  ۛт  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛы  ۛ  - это с  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ и о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

к  ۛр  ۛа  ۛт  ۛк  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, с  ۛо  ۛп  ۛр  ۛо  ۛв  ۛо  ۛж  ۛд  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛс  ۛя  ۛ резко 

в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ д  ۛв  ۛи  ۛг  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ. 

Эмоции в о  ۛт  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛи  ۛ от а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ собой более д  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

т  ۛе  ۛк  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, иногда лишь слабо п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛс  ۛя  ۛ во в  ۛн  ۛе  ۛш  ۛн  ۛе  ۛм  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ. Они в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ о  ۛц  ۛе  ۛн  ۛо  ۛч  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к 

с  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛс  ۛя  ۛ и в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, п  ۛо  ۛэ  ۛт  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛы  ۛ в о  ۛт  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ от 

а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ и с  ۛо  ۛб  ۛы  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ еще не 

н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛи  ۛл  ۛи  ۛ. С  ۛо  ۛб  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ эмоции в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ на основе п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ о 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛт  ۛы  ۛх  ۛ или в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛх  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ. 

Т  ۛр  ۛе  ۛт  ۛь  ۛи  ۛм  ۛ видом э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ  я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ так н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ. Они в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ, как с  ۛп  ۛе  ۛц  ۛи  ۛф  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛб  ۛо  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ эмоций и 

с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛы  ۛ с п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ или идеей о н  ۛе  ۛк  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛм  ۛ о  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛе  ۛ, к  ۛо  ۛн  ۛк  ۛр  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ или 

о  ۛт  ۛв  ۛл  ۛе  ۛч  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ. П  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ у  ۛс  ۛт  ۛо  ۛй  ۛч  ۛи  ۛв  ۛы  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ (Д  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛо  ۛв  ۛа  ۛ Н.Н., 2000). 

Мы знаем, что эмоции не п  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ сами по себе. Все наши 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛл  ۛо  ۛд  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ нашей д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. В ж  ۛи  ۛз  ۛн  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛа  ۛх  ۛ к  ۛа  ۛж  ۛд  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и  ۛн  ۛд  ۛи  ۛв  ۛи  ۛд  ۛа  ۛ, в его о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ к о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ среде эмоции 

р  ۛо  ۛж  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, живут и у  ۛм  ۛи  ۛр  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. Они играют важную роль, п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛя  ۛ нам 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ на нее. В з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ от того, 

что о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ детей так и будет п  ۛр  ۛо  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ-в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ 

сферы. О  ۛт  ۛр  ۛи  ۛц  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ т  ۛо  ۛр  ۛм  ۛо  ۛз  ۛя  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛы  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, 

тогда как п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ в  ۛо  ۛо  ۛд  ۛу  ۛш  ۛе  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ и с  ۛт  ۛи  ۛм  ۛу  ۛл  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛы  ۛ. 

Р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ должны о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛщ  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ в  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ на с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ-в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ сферы р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ: 
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 П  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ носит б  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛ. С  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛя  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ его п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ пока что о  ۛт  ۛс  ۛу  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ 

н  ۛе  ۛу  ۛс  ۛт  ۛо  ۛй  ۛч  ۛи  ۛв  ۛы  ۛ и к  ۛр  ۛа  ۛт  ۛк  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ. Как п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛо  ۛ, они бурно в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ. 

 По мере роста р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ о  ۛс  ۛв  ۛа  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ все больше с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛо  ۛв  ۛ в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ своих 

эмоций. П  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ их с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛи  ۛз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ. 

 Со в  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛе  ۛм  ۛ у р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ высшие э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ (ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ стыда, ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ г  ۛо  ۛр  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ, с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ). 

 Позже н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ с  ۛо  ۛз  ۛд  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛп  ۛо  ۛс  ۛы  ۛл  ۛк  ۛи  ۛ для р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛя  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ эмоций путем 

в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ слов в э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛы  ۛ. 

 С  ۛб  ۛа  ۛл  ۛа  ۛн  ۛс  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ, у  ۛр  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛв  ۛе  ۛш  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, 

т  ۛя  ۛг  ۛо  ۛт  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к с  ۛа  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛм  ۛ и к о  ۛт  ۛв  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ за свои п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛи  ۛ 

– вот пути, по к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛм  ۛ должно п  ۛр  ۛо  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы 

детей. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ-в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ сфера р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ – это к  ۛо  ۛр  ۛн  ۛе  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ с  ۛи  ۛс  ۛт  ۛе  ۛм  ۛа  ۛ всего 

нашего ж  ۛи  ۛз  ۛн  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ и с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ в этом 

мире. О  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ-в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ сферы детей з  ۛа  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в 

с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ о  ۛс  ۛн  ۛо  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛа  ۛх  ۛ: 

 в а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ ц  ۛе  ۛн  ۛт  ۛр  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ н  ۛе  ۛр  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛи  ۛс  ۛт  ۛе  ۛм  ۛы  ۛ и мозга р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ; 

 в а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ (и о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛт  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ связи в мозг) м  ۛи  ۛм  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ 

м  ۛу  ۛс  ۛк  ۛу  ۛл  ۛа  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ; 

 в с  ۛу  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛш  ۛе  ۛй  ۛ. 

К д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛу  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ мир р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ богаче 

и р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ. От б  ۛа  ۛз  ۛо  ۛв  ۛы  ۛх  ۛ эмоций (страха, р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ и др.) он п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ к 

более с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ гамме чувств: р  ۛа  ۛд  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и. с  ۛе  ۛр  ۛд  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, в  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛр  ۛг  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и у  ۛд  ۛи  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, 

р  ۛе  ۛв  ۛн  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ и г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛи  ۛт  ۛ. И  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и в  ۛн  ۛе  ۛш  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛй  ۛ. В этом в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ у  ۛс  ۛв  ۛа  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ язык чувств - п  ۛр  ۛи  ۛн  ۛя  ۛт  ۛы  ۛе  ۛ в о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛ 

формы в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ т  ۛо  ۛн  ۛч  ۛа  ۛй  ۛш  ۛи  ۛх  ۛ о  ۛт  ۛт  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ при помощи в  ۛз  ۛг  ۛл  ۛя  ۛд  ۛо  ۛв  ۛ, 

улыбок, жестов, поз, д  ۛв  ۛи  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, и  ۛн  ۛт  ۛо  ۛн  ۛа  ۛц  ۛи  ۛй  ۛ голоса и т.д. 

Ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ личной и к  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛу  ۛр  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ и  ۛд  ۛе  ۛн  ۛт  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, 

п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛя  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ между двумя и шестью годами, с  ۛо  ۛп  ۛр  ۛо  ۛв  ۛо  ۛж  ۛд  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ с  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ и п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ 
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должен н  ۛа  ۛу  ۛч  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛг  ۛр  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ в с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛу  ۛ с  ۛо  ۛб  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

(Д  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Т.А., 2004). 

На п  ۛр  ۛо  ۛт  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ эмоций (их сила, д  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, 

у  ۛс  ۛт  ۛо  ۛй  ۛч  ۛи  ۛв  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ) и  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в связи с и  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ общего х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛа  ۛ 

д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ и его м  ۛо  ۛт  ۛи  ۛв  ۛо  ۛв  ۛ, а также с у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ 

р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ с о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛ миром. Наряду с п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ у  ۛд  ۛо  ۛв  ۛо  ۛл  ۛь  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ или 

н  ۛе  ۛу  ۛд  ۛо  ۛв  ۛо  ۛл  ۛь  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ, с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ с у  ۛд  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛт  ۛв  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ или н  ۛе  ۛу  ۛд  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛт  ۛв  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ 

н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ ж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, у р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ более с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, 

в  ۛы  ۛз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ тем, н  ۛа  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛ хорошо в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛи  ۛл  ۛ он свои о  ۛб  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, какое 

з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ имеют с  ۛо  ۛв  ۛе  ۛр  ۛш  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ им д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ для других людей и в какой мере 

с  ۛо  ۛб  ۛл  ۛю  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ им самим и о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ нормы и п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ (Д  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Т.А., 2004). 

Для детей д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ более 

а  ۛд  ۛе  ۛк  ۛв  ۛа  ۛт  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ эмоций, о  ۛт  ۛс  ۛу  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ в  ۛс  ۛп  ۛы  ۛш  ۛе  ۛк  ۛ и 

к  ۛо  ۛн  ۛф  ۛл  ۛи  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ по н  ۛе  ۛз  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛо  ۛд  ۛа  ۛм  ۛ. Этот новый о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

с  ۛт  ۛа  ۛб  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ фон о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛт  ۛу  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ детей 

у  ۛп  ۛр  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛ своими э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ. Р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ эмоций - одна из сторон д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ 

п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛс  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ, о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ, в первые семь лет жизни. В раннем 

д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛ т  ۛе  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ жизни р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ о  ۛб  ۛу  ۛс  ۛл  ۛа  ۛв  ۛл  ۛи  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

той к  ۛо  ۛн  ۛк  ۛр  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, в к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛу  ۛю  ۛ он был в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛ, н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛи  ۛм  ۛе  ۛр  ۛ: о  ۛб  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ он 

п  ۛр  ۛи  ۛв  ۛл  ۛе  ۛк  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ или не может его п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛч  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ. К концу 

д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛы  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛя  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ более 

у  ۛр  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛв  ۛе  ۛш  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ, что дает в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ о  ۛт  ۛв  ۛл  ۛе  ۛч  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ от 

н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, и с  ۛи  ۛю  ۛм  ۛи  ۛн  ۛу  ۛт  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ з  ۛа  ۛт  ۛр  ۛу  ۛд  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ: они могут 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ не так остро, теряя свою п  ۛр  ۛе  ۛж  ۛн  ۛю  ۛю  ۛ з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. Но из этого 

совсем не с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ с  ۛн  ۛи  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ н  ۛа  ۛс  ۛы  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛн  ۛс  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ 

жизни р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ. День д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛ н  ۛа  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛе  ۛн  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, что к 

вечеру он может, у  ۛт  ۛо  ۛм  ۛи  ۛв  ۛш  ۛи  ۛс  ۛь  ۛ, дойти до п  ۛо  ۛл  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и  ۛз  ۛн  ۛе  ۛм  ۛо  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. 

В в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ 3-7 лет ж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ с  ۛо  ۛе  ۛд  ۛи  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с его п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, 

и б  ۛл  ۛа  ۛг  ۛо  ۛд  ۛа  ۛр  ۛя  ۛ этому п  ۛо  ۛб  ۛу  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛс  ۛт  ۛр  ۛа  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ. Так, эмоции, с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ с 
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п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ, п  ۛо  ۛз  ۛв  ۛо  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛы  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, 

у  ۛд  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛт  ۛв  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ его ж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ. М  ۛе  ۛх  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ 

п  ۛо  ۛд  ۛр  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛс  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛ и описан А. В. З  ۛа  ۛп  ۛо  ۛр  ۛо  ۛж  ۛц  ۛе  ۛм  ۛ и А.Д. Н  ۛе  ۛв  ۛе  ۛр  ۛо  ۛв  ۛи  ۛч [16]  ۛ 

(1986). Его суть в том, что еще до того, как д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ начнет д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, у 

него п  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ образ, о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛй  ۛ и б  ۛу  ۛд  ۛу  ۛщ  ۛи  ۛй  ۛ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛ, и 

оценку со с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛх  ۛ. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ 

своего п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ уже з  ۛа  ۛр  ۛа  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ знает, хорошо или дурно он с  ۛо  ۛб  ۛи  ۛр  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ. П  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛе  ۛз  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛа  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ и в  ۛы  ۛз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ им 

в  ۛы  ۛс  ۛо  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ оценки со с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ б  ۛл  ۛи  ۛз  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛх  ۛ с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛо  ۛ с п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, д  ۛо  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ с  ۛт  ۛи  ۛм  ۛу  ۛл  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ. П  ۛо  ۛэ  ۛт  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ п  ۛо  ۛж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, 

о  ۛр  ۛи  ۛе  ۛн  ۛт  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ на э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ детей, а не на их 

с  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, о  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ более э  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ. М  ۛе  ۛх  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛо  ۛс  ۛх  ۛи  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ лежит в основе 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛя  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ. 

И  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в этот период и с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛа  ۛ самих э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ. 

В раннем д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛ в их состав были в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛы  ۛ в  ۛе  ۛг  ۛе  ۛт  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ и м  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ: п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ обиду, р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ плакал, б  ۛр  ۛо  ۛс  ۛа  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ на диван, з  ۛа  ۛк  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ лицо 

руками и т. д. Эти р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ с  ۛо  ۛх  ۛр  ۛа  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и у д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ, однако внешне 

в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ эмоций с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ у б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛн  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ детей более с  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ. В 

с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛу  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛо  ۛв  ۛ, помимо в  ۛе  ۛг  ۛе  ۛт  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ и м  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ, входят теперь и с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ формы в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ, о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ 

м  ۛы  ۛш  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. Р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ и п  ۛе  ۛч  ۛа  ۛл  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ не только 

по поводу того, что он делает в данный момент, но и в связи с тем, что еще 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛо  ۛи  ۛт  ۛ с  ۛд  ۛе  ۛл  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ. П  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛя  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ и глубже. 

И  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ - р  ۛа  ۛс  ۛш  ۛи  ۛр  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ круг эмоций, п  ۛр  ۛи  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ 

р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ. О  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ важно п  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ у д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ таких эмоций, как 

с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ, с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ - без них н  ۛе  ۛв  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛа  ۛ с  ۛо  ۛв  ۛм  ۛе  ۛс  ۛт  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ формы о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ детей. 

Р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛо  ۛ с ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ плана 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ. О  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛо  ۛб  ۛр  ۛе  ۛт  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ 
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э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛ, и вся его д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

н  ۛа  ۛс  ۛы  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ. Все, во что в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ - игра, р  ۛи  ۛс  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, лепка, 

к  ۛо  ۛн  ۛс  ۛт  ۛр  ۛу  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, п  ۛо  ۛд  ۛг  ۛо  ۛт  ۛо  ۛв  ۛк  ۛа  ۛ к школе и т. д., - должно иметь яркую 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ о  ۛк  ۛр  ۛа  ۛс  ۛк  ۛу  ۛ, иначе д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ не с  ۛт  ۛр  ۛо  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ или быстро 

р  ۛа  ۛз  ۛр  ۛу  ۛш  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ. Р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ, в силу своего в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ, просто не с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛ делать то, 

что не в  ۛы  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у него и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛр  ۛе  ۛс  ۛа  ۛ. 

З  ۛа  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ и д  ۛи  ۛд  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛе  ۛ игры, о  ۛб  ۛо  ۛг  ۛа  ۛщ  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ новыми 

з  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, з  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛя  ۛг  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ свой ум для р  ۛе  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ какой-либо 

п  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ задачи, р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ у д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛл  ۛл  ۛе  ۛк  ۛт  ۛу  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции. 

У  ۛд  ۛи  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ при в  ۛс  ۛт  ۛр  ۛе  ۛч  ۛе  ۛ с новым, н  ۛе  ۛи  ۛз  ۛв  ۛе  ۛс  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ, л  ۛю  ۛб  ۛо  ۛп  ۛы  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ и 

л  ۛю  ۛб  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, у  ۛв  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ или с  ۛо  ۛм  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ в своих с  ۛу  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ, р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ от 

н  ۛа  ۛй  ۛд  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛе  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ – все эти эмоции я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ 

частью м  ۛы  ۛс  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

В  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ ребѐнка к о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ 

д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ как бы в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ из его п  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ с 

этой д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ, и новые эмоции в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ и р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ 

его ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ-п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. На п  ۛр  ۛо  ۛт  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ эмоции 

п  ۛр  ۛо  ۛх  ۛо  ۛд  ۛя  ۛт  ۛ путь п  ۛр  ۛо  ۛг  ۛр  ۛе  ۛс  ۛс  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ, п  ۛр  ۛи  ۛо  ۛб  ۛр  ۛе  ۛт  ۛа  ۛя  ۛ всѐ более б  ۛо  ۛг  ۛа  ۛт  ۛо  ۛе  ۛ 

с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и всѐ более с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ формы под в  ۛл  ۛи  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ 

жизни и в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. 

Таким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ,  как уже было о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛч  ۛе  ۛн  ۛо  ۛ выше, в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ роста ребѐнка 

п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛя  ۛт  ۛ и  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ в его э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сфере, м  ۛе  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ его в  ۛз  ۛг  ۛл  ۛя  ۛд  ۛы  ۛ на 

мир и о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ с о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ, р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и 

к  ۛо  ۛн  ۛт  ۛр  ۛо  ۛл  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ свои эмоции. Но сама по себе э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ сфера не может 

р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ. Еѐ н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ. С  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ роль в р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛх  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ могут с  ۛы  ۛг  ۛр  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

ц  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛа  ۛп  ۛр  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ з  ۛа  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ. При их р  ۛа  ۛз  ۛр  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛк  ۛе  ۛ должны у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ 

с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛс  ۛт  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ ребѐнка, а также их г  ۛе  ۛн  ۛд  ۛе  ۛр  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. Ведь мы не можем у  ۛт  ۛв  ۛе  ۛр  ۛж  ۛд  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, что м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛу  ۛ мы 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ о  ۛд  ۛи  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛ. Также и э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ сфера их р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛн  ۛа  ۛ.   
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1.2. О  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ. 

Расмотрим о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и 

о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ. 

Опрос в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛе  ۛй  ۛ и у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛе  ۛй  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ и  ۛн  ۛд  ۛи  ۛв  ۛи  ۛд  ۛу  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛс  ۛт  ۛи  ۛк  ۛ детей дает в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, что обычно 

м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ более в  ۛо  ۛз  ۛб  ۛу  ۛд  ۛи  ۛм  ۛы  ۛ, р  ۛа  ۛз  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛ, б  ۛе  ۛс  ۛп  ۛо  ۛк  ۛо  ۛй  ۛн  ۛы  ۛ, н  ۛе  ۛт  ۛе  ۛр  ۛп  ۛе  ۛл  ۛи  ۛв  ۛы  ۛ, 

н  ۛе  ۛс  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ, н  ۛе  ۛт  ۛе  ۛр  ۛп  ۛи  ۛм  ۛы  ۛ, н  ۛе  ۛу  ۛв  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ в себе и даже более а  ۛг  ۛр  ۛе  ۛс  ۛс  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛ, чем 

д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ. По-в  ۛи  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ, в б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛн  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛ с  ۛл  ۛу  ۛч  ۛа  ۛе  ۛв  ۛ это д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ так. Однако, 

надо иметь в виду, что наше в  ۛи  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ не всегда о  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛ о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ 

то, что есть на самом деле. 

С  ۛр  ۛа  ۛв  ۛн  ۛи  ۛл  ۛи  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛс  ۛт  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ давали одному и тому же р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ 

р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ (почти и  ۛс  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ мамы, а не папы) и в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ (тоже 

ж  ۛе  ۛн  ۛщ  ۛи  ۛн  ۛы  ۛ). К нашему у  ۛд  ۛи  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛх  ۛо  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ были весьма з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ и 

р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ для м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ. 

Так, м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ часто с  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ н  ۛе  ۛэ  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ, когда 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ их п  ۛо  ۛв  ۛы  ۛш  ۛе  ۛн  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. В то же время при 

о  ۛц  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛх  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛс  ۛт  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ и мам, и в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛе  ۛй  ۛ 

с  ۛо  ۛв  ۛп  ۛа  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. Но р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ часто с  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ т  ۛр  ۛе  ۛв  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ тогда, когда ни 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛ, ни п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛ т  ۛр  ۛе  ۛв  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ у них не о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. У м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ 

в  ۛс  ۛт  ۛр  ۛе  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ лишь о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ случаи, когда п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛ г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛи  ۛт  ۛ о том, что 

м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛ очень т  ۛр  ۛе  ۛв  ۛо  ۛж  ۛе  ۛн  ۛ, а р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ с полной у  ۛв  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ з  ۛа  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ, что их 

сыну такое к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ не с  ۛв  ۛо  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ. 

Значит, р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ с  ۛк  ۛл  ۛо  ۛн  ۛн  ۛы  ۛ н  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛ з  ۛа  ۛв  ۛы  ۛш  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ 

д  ۛо  ۛч  ۛе  ۛр  ۛе  ۛй  ۛ, видимо потому, что она п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в их речи и более н  ۛа  ۛг  ۛл  ۛя  ۛд  ۛн  ۛа  ۛ, и не 

з  ۛа  ۛм  ۛе  ۛч  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ с  ۛы  ۛн  ۛо  ۛв  ۛе  ۛй  ۛ. То есть р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ обычно 

хуже п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ в  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ мир м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. Даже такие, к  ۛа  ۛз  ۛа  ۛл  ۛо  ۛс  ۛь  ۛ бы, 

н  ۛа  ۛг  ۛл  ۛя  ۛд  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ черты п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ мы обычно с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ с п  ۛо  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ 

«б  ۛы  ۛс  ۛт  ۛр  ۛы  ۛй  ۛ» или «м  ۛе  ۛд  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ» р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ, по-р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ о  ۛц  ۛе  ۛн  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ и 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ. Если в о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ они о  ۛд  ۛн  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛч  ۛн  ۛы  ۛ, то м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ в глазах 
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р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛе  ۛй  ۛ чаще и  ۛз  ۛл  ۛи  ۛш  ۛн  ۛе  ۛ м  ۛе  ۛд  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛ, хотя в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ с  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ их 

б  ۛы  ۛс  ۛт  ۛр  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ. Правда, иногда, н  ۛа  ۛо  ۛб  ۛо  ۛр  ۛо  ۛт  ۛ — именно в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ ж  ۛа  ۛл  ۛу  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ на 

м  ۛе  ۛд  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ, а их р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ с  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ, что их с  ۛы  ۛн  ۛо  ۛв  ۛь  ۛя  ۛ очень 

п  ۛо  ۛд  ۛв  ۛи  ۛж  ۛн  ۛы  ۛ и быстры. То есть и здесь р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛг  ۛл  ۛа  ۛс  ۛи  ۛя  ۛ к  ۛа  ۛс  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ почти 

и  ۛс  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. 

Это н  ۛа  ۛв  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ нас на р  ۛа  ۛз  ۛм  ۛы  ۛш  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ о каких-то с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ в 

о  ۛр  ۛг  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, в р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛя  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛв  ۛи  ۛг  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ и э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и 

д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ. А о  ۛр  ۛг  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ и р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ любую д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ его мозг. 

И  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ работы мозга можно с п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛщ  ۛь  ۛю  ۛ о  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

н  ۛе  ۛй  ۛр  ۛо  ۛп  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ тестов и прямой записи б  ۛи  ۛо  ۛэ  ۛл  ۛе  ۛк  ۛт  ۛр  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

мозга во время разных видов д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

С  ۛн  ۛа  ۛч  ۛа  ۛл  ۛа  ۛ Х  ۛр  ۛи  ۛз  ۛм  ۛа  ۛн  ۛ Т.П. [43,22] п  ۛр  ۛо  ۛв  ۛо  ۛд  ۛи  ۛл  ۛ н  ۛе  ۛй  ۛр  ۛо  ۛп  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛе  ۛ 

и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛл  ۛо  ۛ в том, что р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ — о  ۛд  ۛн  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ к  ۛа  ۛж  ۛд  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ 

глазу по о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ — п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛъ  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, но к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛк  ۛи  ۛ были р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ, 

а р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ этого не знал. Такой тест н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ д  ۛи  ۛо  ۛп  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛм  ۛ 

п  ۛр  ۛо  ۛс  ۛм  ۛа  ۛт  ۛр  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ. Обычно дети при этом г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛи  ۛл  ۛи  ۛ, что видят только одну 

к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ, и н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ правую или левую. О  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛи  ۛм  ۛ сейчас вопрос о С  ۛп  ۛе  ۛц  ۛи  ۛф  ۛи  ۛк  ۛе  ۛ 

о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛк  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ левым и правым п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ мозга — 

этот вопрос мы о  ۛб  ۛс  ۛу  ۛд  ۛи  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛд  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ — и с  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛо  ۛт  ۛо  ۛч  ۛи  ۛм  ۛ наше в  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ на 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ о  ۛк  ۛр  ۛа  ۛш  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ. В ряду прочих 

к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ мы п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ у  ۛл  ۛы  ۛб  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛс  ۛя  ۛ и г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ лицо, причем, если правый 

глаз видел у  ۛл  ۛы  ۛб  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛу  ۛю  ۛс  ۛя  ۛ рожицу, то левый — г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ. Через н  ۛе  ۛк  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛе  ۛ 

время к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛк  ۛи  ۛ меняли м  ۛе  ۛс  ۛт  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ, и уже в левый глаз п  ۛо  ۛк  ۛу  ۛп  ۛа  ۛл  ۛа  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ, а в правый — н  ۛе  ۛг  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ. Если свести все р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛы  ۛ по 

ш  ۛе  ۛс  ۛт  ۛи  ۛл  ۛе  ۛт  ۛн  ۛи  ۛм  ۛ детям вместе, то о  ۛк  ۛа  ۛж  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, что и м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ, и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ 

н  ۛе  ۛз  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛи  ۛм  ۛо  ۛ от того, какому глазу п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ какую к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ, чаще г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛя  ۛт  ۛ, 

что они видят у  ۛл  ۛы  ۛб  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛу  ۛю  ۛс  ۛя  ۛ рожицу. Г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ лицо они видят реже, т.е. глаз-

то видит, в мозг и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ об у  ۛв  ۛи  ۛд  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ, но в с  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ не 

д  ۛо  ۛп  ۛу  ۛс  ۛк  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ. 
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И вот наши дети пошли в первый класс. Это к  ۛо  ۛл  ۛо  ۛс  ۛс  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ н  ۛе  ۛр  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

н  ۛа  ۛг  ۛр  ۛу  ۛз  ۛк  ۛа  ۛ на их п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛк  ۛу  ۛ. И  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ весь п  ۛр  ۛи  ۛв  ۛы  ۛч  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ уклад жизни, м  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ та 

в  ۛн  ۛе  ۛш  ۛн  ۛя  ۛя  ۛ среда, в к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛй  ۛ живет р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ, и в ответ на это н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ иначе 

р  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и его мозг. В конце п  ۛе  ۛр  ۛв  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ класса мы снова п  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ то же 

и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с теми же и с новыми детьми. У д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ с  ۛо  ۛх  ۛр  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ 

почти п  ۛо  ۛл  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ и п  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛ не р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛа  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ в разных к  ۛл  ۛа  ۛс  ۛс  ۛа  ۛх  ۛ. А вот для 

м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ этот год не прошел б  ۛе  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛн  ۛо  ۛ: они стали чаще г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ, что видят 

г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ лицо. То есть н  ۛе  ۛг  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ с  ۛв  ۛа  ۛт  ۛа  ۛл  ۛа  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ в 

с  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, и при в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ о  ۛд  ۛн  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛа  ۛ и н  ۛе  ۛг  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛа  ۛ мозг стал чаще 

в  ۛы  ۛб  ۛи  ۛр  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ н  ۛе  ۛг  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛ, что обычно д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ (а может быть, и в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ) 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ не с  ۛв  ۛо  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ. Важно, что р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛы  ۛ а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛи  ۛз  ۛа  ۛ мозгом 

п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ и о  ۛт  ۛр  ۛи  ۛц  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ очень з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ от л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛя  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛй  ۛ р  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛа  ۛл  ۛ с ними. У п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛа  ۛ а  ۛв  ۛт  ۛо  ۛр  ۛи  ۛт  ۛа  ۛр  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ типа (т  ۛр  ۛе  ۛб  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ 

б  ۛе  ۛз  ۛо  ۛг  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛо  ۛч  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛд  ۛч  ۛи  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, упор на с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ ж  ۛе  ۛс  ۛт  ۛк  ۛи  ۛм  ۛ п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛм  ۛ, 

и  ۛс  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ тонких д  ۛу  ۛш  ۛе  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ к  ۛо  ۛн  ۛт  ۛа  ۛк  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ даже при в  ۛн  ۛе  ۛш  ۛн  ۛе  ۛй  ۛ в  ۛи  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ 

д  ۛо  ۛб  ۛр  ۛо  ۛж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ: «я сказал — ты сделал») такое н  ۛа  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ 

н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛр  ۛо  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ мозга на п  ۛр  ۛи  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, в  ۛы  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ н  ۛе  ۛг  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, и и  ۛг  ۛн  ۛо  ۛр  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ, э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ 

с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ мира в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛо  ۛ н  ۛа  ۛи  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛе  ۛ сильно. 

В тех к  ۛл  ۛа  ۛс  ۛс  ۛа  ۛх  ۛ, где у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛп  ۛо  ۛч  ۛи  ۛт  ۛа  ۛл  ۛ д  ۛе  ۛм  ۛо  ۛк  ۛр  ۛа  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ тип 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ (с  ۛт  ۛр  ۛе  ۛм  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛо  ۛб  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ ж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ не через д  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ 

своим а  ۛв  ۛт  ۛо  ۛр  ۛи  ۛт  ۛе  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ, не через т  ۛр  ۛе  ۛб  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛд  ۛч  ۛи  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, а через с  ۛт  ۛр  ۛе  ۛм  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к 

п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ в  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ мира р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ у  ۛс  ۛл  ۛы  ۛш  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и понять суть 

его т  ۛр  ۛу  ۛд  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ), детям, а в первую о  ۛч  ۛе  ۛр  ۛе  ۛд  ۛь  ۛ м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛм  ۛ, п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛз  ۛл  ۛо  ۛ больше, они 

с  ۛо  ۛх  ۛр  ۛа  ۛн  ۛи  ۛл  ۛи  ۛ с  ۛв  ۛо  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛ к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ: видеть мир добрым и р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ. А 

к  ۛо  ۛн  ۛк  ۛр  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ в нашем случае, м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛд  ۛо  ۛл  ۛж  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ, как и до школы, чаще 

видеть у  ۛл  ۛы  ۛб  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛу  ۛю  ۛс  ۛя  ۛ рожицу и реже г  ۛр  ۛу  ۛс  ۛт  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ. 

З  ۛа  ۛп  ۛи  ۛс  ۛы  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ б  ۛи  ۛо  ۛт  ۛо  ۛк  ۛи  ۛ мозга детей,  и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ тоже узнали много 

нового о том, как м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ и а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛи  ۛз  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

и н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ. Детям р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ мы давали о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ разные 
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п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛы  ۛ, причем р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ их не видел, а трогал то, что было с  ۛп  ۛр  ۛя  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛ в 

к  ۛо  ۛр  ۛо  ۛб  ۛк  ۛе  ۛ. Одни из п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ были п  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ на ощупь: м  ۛя  ۛг  ۛк  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ, 

п  ۛу  ۛш  ۛи  ۛс  ۛт  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ, а другие н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ — к  ۛо  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ или ш  ۛе  ۛр  ۛш  ۛа  ۛв  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ. И  ۛз  ۛв  ۛе  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ, 

что малыши очень любят мягкие п  ۛу  ۛш  ۛи  ۛс  ۛт  ۛы  ۛе  ۛ вещи, с у  ۛд  ۛо  ۛв  ۛо  ۛл  ۛь  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ играют с 

п  ۛл  ۛю  ۛш  ۛе  ۛв  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ, в  ۛо  ۛр  ۛс  ۛи  ۛс  ۛт  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ и  ۛг  ۛр  ۛу  ۛш  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ или т  ۛр  ۛо  ۛг  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ мамину кофту из мягкой 

шерсти. А вот к  ۛо  ۛл  ۛю  ۛч  ۛу  ۛю  ۛ одежду они н  ۛе  ۛн  ۛа  ۛв  ۛи  ۛд  ۛя  ۛт  ۛ, ш  ۛе  ۛр  ۛш  ۛа  ۛв  ۛы  ۛе  ۛ, к  ۛо  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛы  ۛ 

обычно о  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛя  ۛт  ۛ с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ. 

У детей, н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ с ч  ۛе  ۛт  ۛы  ۛр  ۛе  ۛх  ۛл  ۛе  ۛт  ۛн  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ о  ۛб  ۛн  ۛа  ۛр  ۛу  ۛж  ۛи  ۛл  ۛи  ۛс  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛя  ۛ в 

м  ۛо  ۛз  ۛг  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ при в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. У д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ 

а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ мозга в тот момент, когда они т  ۛр  ۛо  ۛг  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ п  ۛу  ۛш  ۛи  ۛс  ۛт  ۛы  ۛй  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ, была 

н  ۛа  ۛм  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ выше, чем у м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. Но вот когда п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ был н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ на 

ощупь, б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛу  ۛю  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛл  ۛ мозг м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. У т  ۛр  ۛе  ۛх  ۛл  ۛе  ۛт  ۛн  ۛи  ۛх  ۛ такой 

в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ не было: у  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛн  ۛь  ۛ в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ высших о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛ коры мозга 

в в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ и анализ и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ не з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛе  ۛл  ۛ ни от пола р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, ни от того, 

какой э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ знак она носила (рис. 3) [43, 25]. Правда, более тонкие 

и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ, что даже у таких м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛш  ۛе  ۛй  ۛ разные с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ мозга 

в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в эту д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ н  ۛе  ۛо  ۛд  ۛи  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛ. 

 

Рис. 3. С  ۛт  ۛо  ۛл  ۛб  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ у  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛн  ۛь  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ левого п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛя  ۛ мозга 

детей при о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ разных п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ. 

Если мы п  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛи  ۛм  ۛ, как и  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ мозга на п  ۛр  ۛо  ۛт  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ 

д  ۛл  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, н  ۛо  ۛс  ۛя  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛ, то и здесь нас 

ждут с  ۛю  ۛр  ۛп  ۛр  ۛи  ۛз  ۛы  ۛ. Дети-д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ и с  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ сказку «К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

ш  ۛа  ۛп  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛ». Время от в  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ и давали затем о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

среди других н  ۛе  ۛв  ۛи  ۛд  ۛи  ۛм  ۛы  ۛй  ۛ ими п  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ на ощупь п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ (это была лапка 

песца от с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛр  ۛо  ۛт  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛр  ۛы  ۛт  ۛа  ۛя  ۛ мягкой ш  ۛе  ۛр  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ). Один раз они это 

делали до т  ۛр  ۛа  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ с  ۛо  ۛб  ۛы  ۛт  ۛи  ۛй  ۛ сказки, и в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ «это 

http://pedlib.ru/books1/6/0249/image002.jpg
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лапка». В другой раз сказку п  ۛр  ۛе  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ после того, как волк б  ۛр  ۛо  ۛс  ۛи  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ на 

К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ Ш  ۛа  ۛп  ۛо  ۛч  ۛк  ۛу  ۛ (но еще не 

успел съесть ее) — дети снова о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ ту же лапку, но в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ вдруг 

г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛи  ۛл  ۛ им: «Это лапа волка». К  ۛо  ۛн  ۛе  ۛч  ۛн  ۛо  ۛ, это в  ۛы  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛо  ۛ у б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛн  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ детей 

н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции: одни з  ۛа  ۛм  ۛи  ۛр  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ, другие б  ۛр  ۛо  ۛс  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ, глаза их 

о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛг  ۛл  ۛя  ۛл  ۛи  ۛс  ۛь  ۛ, в  ۛе  ۛг  ۛе  ۛт  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ н  ۛа  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ эмоций. Тогда сказку 

н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ снова и, когда волк б  ۛр  ۛо  ۛс  ۛа  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ на К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ Ш  ۛа  ۛп  ۛо  ۛч  ۛк  ۛу  ۛ, 

вновь давали о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ тот же п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ. Дети, к  ۛо  ۛн  ۛе  ۛч  ۛн  ۛо  ۛ, сразу у  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ его. 

В  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ снова г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛи  ۛл  ۛ: «это лапа волка». 

Но далеко не все дети при этом и  ۛс  ۛп  ۛы  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ о  ۛт  ۛр  ۛи  ۛц  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции. 

Н  ۛе  ۛк  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ редкие дети (и это были д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ) у  ۛл  ۛы  ۛб  ۛа  ۛл  ۛи  ۛс  ۛь  ۛ, у  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ, и 

р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ с  ۛо  ۛо  ۛб  ۛщ  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ, что они так и думали, что это лапа волка. Для них важнее 

было не то, что п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛл  ۛо  ۛ в сказке, а то, у  ۛг  ۛа  ۛд  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ ли они, что за п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ дал 

им в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ. Г  ۛл  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ для них — у  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ к  ۛо  ۛн  ۛт  ۛа  ۛк  ۛт  ۛ со в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛм  ۛ, п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ з  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛе  ۛ дал в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ, а не п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ за К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ 

Ш  ۛа  ۛп  ۛо  ۛч  ۛк  ۛу  ۛ. Как только в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ в д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ — стал давать 

какие-то з  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, в данном случае о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ,— у  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛк  ۛа  ۛ этих д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ 

п  ۛо  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ и п  ۛо  ۛл  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ на к  ۛо  ۛн  ۛт  ۛа  ۛк  ۛт  ۛ со в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛм  ۛ. Можно 

думать, что и сказку они тоже теперь с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ для того, чтобы суметь все 

з  ۛа  ۛп  ۛо  ۛм  ۛн  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ и, если надо, о  ۛт  ۛв  ۛе  ۛт  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ на в  ۛо  ۛп  ۛр  ۛо  ۛс  ۛы  ۛ. М  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ же, в  ۛп  ۛр  ۛо  ۛч  ۛе  ۛм  ۛ, как и 

многие д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ, с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛл  ۛи  ۛ сказку, почти не о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ в  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ на в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ до 

тех пор, пока он не о  ۛт  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛ их от д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ сказки для в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ каких-то 

з  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, но и тогда они все еще жили с  ۛк  ۛа  ۛз  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ. 

Но что же в это время п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛл  ۛо  ۛ в их мозгу? 

У д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ, еще до показа сказки, как только н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ работа со 

в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛм  ۛ (о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ разных п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛо  ۛв  ۛ), у  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛн  ۛь  ۛ б  ۛи  ۛо  ۛэ  ۛл  ۛе  ۛк  ۛт  ۛр  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ 

а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ мозга п  ۛо  ۛв  ۛы  ۛш  ۛа  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ и о  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛа  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ в  ۛы  ۛс  ۛо  ۛк  ۛи  ۛм  ۛ все время, пока д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛ 

с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛл  ۛа  ۛ сказку и о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛа  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛы  ۛ. 

У м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ к  ۛа  ۛр  ۛт  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ иная. Когда они просто о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ, 

з  ۛа  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛы  ۛ только те центры, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ у  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ в 
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р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛя  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ этой к  ۛо  ۛн  ۛк  ۛр  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, и общая а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ мозга н  ۛе  ۛв  ۛе  ۛл  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ. 

После того, как лапка о  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ лапой волка, а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛы  ۛш  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, а 

затем снова падает. Когда м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛ сам узнает п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ (лапа волка), 

а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ снова в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ и снова падает, не п  ۛо  ۛв  ۛы  ۛш  ۛа  ۛя  ۛс  ۛь  ۛ даже на слова 

в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ («это лапа волка») (рис. 4). Причем а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ носит очень 

и  ۛз  ۛб  ۛи  ۛр  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛ: в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с  ۛл  ۛу  ۛх  ۛо  ۛв  ۛы  ۛе  ۛ и м  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ центры р  ۛе  ۛч  ۛе  ۛв  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ 

п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛя  ۛ, а также лобные с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛг  ۛр  ۛа  ۛм  ۛм  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ 

д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ и п  ۛр  ۛо  ۛг  ۛн  ۛо  ۛз  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛ (рис. 5). 

 

Рис. 4. С  ۛт  ۛо  ۛл  ۛб  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ у  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛн  ۛь  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ левого п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛя  ۛ мозга 

детей в разных с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ одного и того же п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛа  ۛ. 

1. Н  ۛе  ۛз  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛм  ۛы  ۛй  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ на ощупь п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ до фильма-сказки "К  ۛр  ۛа  ۛс  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

Ш  ۛа  ۛп  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛ». 

2. Тот же п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ сразу после п  ۛр  ۛе  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ сказки, в момент, когда в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ 

его н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ: «Это лапа волка!» 

3. При п  ۛо  ۛв  ۛт  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ сказки, когда ее снова п  ۛр  ۛе  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. Первые 2 сек. 

о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, до н  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛа  ۛ. 

3а. С  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ 2 сек. о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. П  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ еще не назван, но р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ его 

узнает. 

3б. П  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛ, назван в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛм  ۛ: «Это лапа волка!» 

 

Рис. 5. [43,54] П  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛа  ۛн  ۛы  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛв  ۛя  ۛз  ۛи  ۛ лобных-а  ۛс  ۛс  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

(1,2), м  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ (3,4), н  ۛи  ۛж  ۛн  ۛе  ۛт  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ-а  ۛс  ۛс  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ (5,6), з  ۛа  ۛт  ۛы  ۛл  ۛо  ۛч  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ-

з  ۛр  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ (7,8), в  ۛи  ۛс  ۛо  ۛч  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ-с  ۛл  ۛу  ۛх  ۛо  ۛв  ۛы  ۛх  ۛ (9,10) о  ۛб  ۛл  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ коры б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛх  ۛ 

http://pedlib.ru/books1/6/0249/image004.jpg
http://pedlib.ru/books1/6/0249/image006.jpg
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п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛй  ۛ мозга д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ и м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ 4 лет, п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛч  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ в р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛ а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛи  ۛз  ۛа  ۛ 

э  ۛн  ۛц  ۛе  ۛф  ۛа  ۛл  ۛо  ۛг  ۛр  ۛа  ۛм  ۛм  ۛ, з  ۛа  ۛп  ۛи  ۛс  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ во время о  ۛщ  ۛу  ۛп  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ детьми п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛа  ۛ, 

н  ۛа  ۛз  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ «лапой волка». 

Можно думать, что м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ о  ۛс  ۛм  ۛы  ۛс  ۛл  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛю  ۛ и г  ۛо  ۛт  ۛо  ۛв  ۛя  ۛт  ۛ способ 

выхода из нее. У д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ же а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ весь мозг: и з  ۛр  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ, и с  ۛл  ۛу  ۛх  ۛо  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ, 

и м  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ кора, и а  ۛс  ۛс  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ обоих п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛр  ۛи  ۛй  ۛ. 

Итак, м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ к  ۛр  ۛа  ۛт  ۛк  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ, но ярко и и  ۛз  ۛб  ۛи  ۛр  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ на 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ фактор, а у д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ в с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, в  ۛы  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ 

эмоции, резко н  ۛа  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ общая а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, п  ۛо  ۛв  ۛы  ۛш  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ тонус 

коры мозга. Мозг д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛе  ۛк  ۛ как бы г  ۛо  ۛт  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ к ответу на любую н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, 

п  ۛо  ۛд  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ в с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ г  ۛо  ۛт  ۛо  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ все с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ мозга, чтобы в любую 

с  ۛе  ۛк  ۛу  ۛн  ۛд  ۛу  ۛ о  ۛт  ۛр  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ на в  ۛо  ۛз  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ, п  ۛр  ۛи  ۛш  ۛе  ۛд  ۛш  ۛе  ۛе  ۛ с любой с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ. Видимо, 

этим и д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛг  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ м  ۛа  ۛк  ۛс  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ о  ۛр  ۛи  ۛе  ۛн  ۛт  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ ж  ۛе  ۛн  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ о  ۛр  ۛг  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛа  ۛ на 

в  ۛы  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. М  ۛу  ۛж  ۛч  ۛи  ۛн  ۛы  ۛ же обычно быстро с  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ 

н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и вместо п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ на п  ۛр  ۛо  ۛд  ۛу  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ 

д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. 

В  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛе  ۛ должны у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ сферы 

м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. Мамам, в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛц  ۛа  ۛм  ۛ и у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛц  ۛа  ۛм  ۛ трудно понять эту 

с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛу  ۛ жизни м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ — они-то сами другие. Вот и п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, что мама 

(или п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛ) долго ругают м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ, н  ۛа  ۛг  ۛн  ۛе  ۛт  ۛа  ۛя  ۛ эмоции, и с  ۛе  ۛр  ۛд  ۛя  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ оттого, что 

он не п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ вместе с ней, а как бы о  ۛс  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ р  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛд  ۛу  ۛш  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ к ее словам. 

Нет, он не р  ۛа  ۛв  ۛн  ۛо  ۛд  ۛу  ۛш  ۛе  ۛн  ۛ. Просто он уже дал пик э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, 

о  ۛт  ۛр  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛл  ۛ на первых м  ۛи  ۛн  ۛу  ۛт  ۛа  ۛх  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛг  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛа  ۛ, но он, в о  ۛт  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ от мамы (и 

сестры или о  ۛд  ۛн  ۛо  ۛк  ۛл  ۛа  ۛс  ۛс  ۛн  ۛи  ۛц  ۛы  ۛ), не может долго у  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ 

н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, он к этому не п  ۛр  ۛи  ۛс  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛл  ۛе  ۛн  ۛ и, чтобы не с  ۛл  ۛо  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ, просто 

о  ۛт  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛл  ۛ с  ۛл  ۛу  ۛх  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ канал, и и  ۛн  ۛф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ до его с  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ не д  ۛо  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ. Он вас 

уже не слышит. Ваши в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ усилия п  ۛр  ۛо  ۛп  ۛа  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ в  ۛп  ۛу  ۛс  ۛт  ۛу  ۛю  ۛ. 

О  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛс  ۛь  ۛ. О  ۛг  ۛр  ۛа  ۛн  ۛи  ۛч  ۛь  ۛт  ۛе  ۛ длину н  ۛо  ۛт  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, но с  ۛд  ۛе  ۛл  ۛа  ۛй  ۛт  ۛе  ۛ ее более емкой по 

смыслу, т.к. мозг м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ очень и  ۛз  ۛб  ۛи  ۛр  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ на э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

в  ۛо  ۛз  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ. Если вся ваша речь с  ۛв  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ к двум словам: «ты плохой»,— то 
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чего вы ждете от м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ? Он д  ۛе  ۛз  ۛо  ۛр  ۛи  ۛе  ۛн  ۛт  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛ. О  ۛб  ۛъ  ۛя  ۛс  ۛн  ۛи  ۛт  ۛе  ۛ ему с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛю  ۛ 

очень к  ۛо  ۛр  ۛо  ۛт  ۛк  ۛо  ۛ и очень к  ۛо  ۛн  ۛк  ۛр  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ — чем же вы н  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛ. Но здесь мы 

з  ۛа  ۛт  ۛр  ۛо  ۛн  ۛу  ۛл  ۛи  ۛ другую и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛр  ۛе  ۛс  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ и важную тему — оценку в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛм  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ.  

Итак, мы пришли к в  ۛа  ۛж  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ выводу: м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛ — это два 

разных мира. Очень часто мы н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ, что стоит за их 

п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ, а значит, и н  ۛе  ۛп  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ на них р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛм  ۛ. Если вы уже р  ۛа  ۛс  ۛт  ۛи  ۛт  ۛе  ۛ 

с  ۛл  ۛа  ۛв  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ дочку, а у вас р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛл  ۛс  ۛя  ۛ сын, знайте, что во многом вам п  ۛр  ۛи  ۛд  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ с нуля и ваш опыт в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ дочки иногда не только не п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛж  ۛе  ۛт  ۛ 

вам, а даже будет мешать. То же самое п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛз  ۛо  ۛй  ۛд  ۛе  ۛт  ۛ, если после сына у вас 

р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ д  ۛо  ۛл  ۛг  ۛо  ۛж  ۛд  ۛа  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ дочь, хотя здесь с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ обычно меньше. 

М  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ и д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛу  ۛ ни в коем случае нельзя в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ о  ۛд  ۛи  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛ. 

Они по-р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛя  ۛт  ۛ и видят, с  ۛл  ۛу  ۛш  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ и слышат, по-р  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ г  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛя  ۛт  ۛ и 

молчат, ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ и п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. А вот у  ۛд  ۛа  ۛс  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ ли с  ۛо  ۛх  ۛр  ۛа  ۛн  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ, р  ۛа  ۛс  ۛк  ۛр  ۛы  ۛт  ۛь  ۛ, 

р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ эти з  ۛа  ۛд  ۛа  ۛт  ۛк  ۛи  ۛ, не п  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛд  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ, не с  ۛл  ۛо  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ — з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛи  ۛт  ۛ только от нас. 

1.3. О  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ в период д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ  

И  ۛс  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ роль в с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ и ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ 

его а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ ж  ۛи  ۛз  ۛн  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛи  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ играют с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции. 

В р  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛа  ۛх  ۛ Л.С. В  ۛы  ۛг  ۛо  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ [8, 10], А.Н. Л  ۛе  ۛо  ۛн  ۛт  ۛь  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ [16, 25], Д.Б. Э  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛн  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ 

[40, 44] с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ общие у  ۛк  ۛа  ۛз  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ на то, что ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ высших 

ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ чувств п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ у  ۛс  ۛв  ۛо  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

ц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ, с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ т  ۛр  ۛе  ۛб  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, норм и и  ۛд  ۛе  ۛа  ۛл  ۛо  ۛв  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ при 

о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛя  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛи  ۛм  ۛ д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, 

с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛб  ۛу  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ м  ۛо  ۛт  ۛи  ۛв  ۛо  ۛв  ۛ ее п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. В р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛ такого рода 

у  ۛс  ۛв  ۛо  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛо  ۛб  ۛр  ۛе  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ с  ۛв  ۛо  ۛе  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ с  ۛи  ۛс  ۛт  ۛе  ۛм  ۛу  ۛ мер, э  ۛт  ۛа  ۛл  ۛо  ۛн  ۛо  ۛв  ۛ ц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, 

с  ۛо  ۛп  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ с к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ н  ۛа  ۛб  ۛл  ۛю  ۛд  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ я  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ о  ۛц  ۛе  ۛн  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ их э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

как п  ۛр  ۛи  ۛв  ۛл  ۛе  ۛк  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ и о  ۛт  ۛт  ۛа  ۛл  ۛк  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ, как добрые и злые, как к  ۛр  ۛа  ۛс  ۛи  ۛв  ۛы  ۛе  ۛ и 

б  ۛе  ۛз  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ. 

Р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛы  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции р  ۛе  ۛг  ۛу  ۛл  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, 

о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ широту и х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛ его о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ с о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛу  ۛм  ۛо  ۛм  ۛ, 
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о  ۛп  ۛт  ۛи  ۛм  ۛи  ۛз  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛ его в  ۛх  ۛо  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ  в новую д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. Это 

п  ۛо  ۛг  ۛр  ۛу  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ он о  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ с п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛщ  ۛь  ۛю  ۛ н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. И 

тогда о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛе  ۛ ц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ ф  ۛу  ۛн  ۛк  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ в р  ۛе  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

ж  ۛи  ۛз  ۛн  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ связях с  ۛу  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛа  ۛ, н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛ его о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к миру.  

Без ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ-э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ н  ۛе  ۛв  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛ 

п  ۛр  ۛи  ۛо  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к к  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛу  ۛр  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ ц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛя  ۛм  ۛ. Сп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ 

р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ на п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и м  ۛы  ۛс  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ себя в мысли, 

ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ и д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и  ۛс  ۛп  ۛо  ۛл  ۛь  ۛз  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛы  ۛ 

в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ, о  ۛб  ۛл  ۛе  ۛг  ۛч  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛт  ۛр  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ. дает в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ 

р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ  э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ, э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛй  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. 

Таким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ, э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ [29] – с  ۛл  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ, м  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛу  ۛр  ۛо  ۛв  ۛн  ۛе  ۛв  ۛы  ۛй  ۛ ф  ۛе  ۛн  ۛо  ۛм  ۛе  ۛн  ۛ, 

с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛа  ۛ к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ с  ۛо  ۛв  ۛо  ۛк  ۛу  ۛп  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ, к  ۛо  ۛг  ۛн  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

и п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ умений, н  ۛа  ۛв  ۛы  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ, с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛе  ۛй  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ. 

М  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛс  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ дает о  ۛс  ۛн  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ 

в  ۛы  ۛд  ۛе  ۛл  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ в с  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛт  ۛу  ۛр  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛы  ۛ: 

1. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ – с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. Х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ как п  ۛа  ۛс  ۛс  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ 

с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ, форма с  ۛо  ۛу  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ в э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ п  ۛа  ۛр  ۛт  ۛн  ۛе  ۛр  ۛа  ۛ, за 

к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛм  ۛ нет д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ начала (я вижу, что ему плохо). 

2.   К  ۛо  ۛг  ۛн  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ  – с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ м  ۛы  ۛс  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ себя в мысли, 

ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ и д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. Х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ и п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ 

 в  ۛн  ۛу  ۛт  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ мира д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ (мне жаль его, 

мне н  ۛе  ۛб  ۛе  ۛз  ۛр  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛ, что ему плохо). 

3. П  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ - с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и  ۛс  ۛп  ۛо  ۛл  ۛь  ۛз  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛы  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ, 

о  ۛб  ۛл  ۛе  ۛг  ۛч  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛт  ۛр  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ; п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛ, с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛе  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ  ответ на п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. Х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ как с  ۛт  ۛр  ۛе  ۛм  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к 

о  ۛк  ۛа  ۛз  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ помощи (я помогу, я п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛр  ۛа  ۛю  ۛс  ۛь  ۛ помочь). 

Так, с к  ۛо  ۛг  ۛн  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛе  ۛй  ۛ мы в  ۛс  ۛт  ۛр  ۛе  ۛч  ۛа  ۛе  ۛм  ۛс  ۛя  ۛ в тех с  ۛл  ۛу  ۛч  ۛа  ۛя  ۛх  ۛ, когда в 

п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛ о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛе  ۛн  ۛы  ۛ и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛл  ۛл  ۛе  ۛк  ۛт  ۛу  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛо  ۛн  ۛе  ۛн  ۛт  ۛы  ۛ, и мы п  ۛы  ۛт  ۛа  ۛе  ۛм  ۛс  ۛя  ۛ 
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с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛа  ۛр  ۛт  ۛн  ۛе  ۛр  ۛу  ۛ, с  ۛр  ۛа  ۛв  ۛн  ۛи  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ его п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ со своим или находя 

а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ в своей п  ۛр  ۛо  ۛш  ۛл  ۛо  ۛй  ۛ жизни. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ 

о  ۛс  ۛн  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛа  ۛ на п  ۛо  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛм  ۛ и р  ۛе  ۛа  ۛк  ۛц  ۛи  ۛя  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛб  ۛе  ۛс  ۛе  ۛд  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ. Если к  ۛо  ۛг  ۛн  ۛи  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

и э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛа  ۛ при любых типах о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, то 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛа  ۛя  ۛ, д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ обычно х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛн  ۛа  ۛ для о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ с 

б  ۛл  ۛи  ۛз  ۛк  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ людьми. При этом мы не только мыслим (в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ, 

п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ), не только ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛе  ۛм  ۛ (с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ), но и д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛе  ۛм  ۛ (п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛе  ۛм  ۛ 

делом) [Е.И. Рогов, 2001]. 

П  ۛо  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛу  ۛ именно в с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛм  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ з  ۛа  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

основы э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ – н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ к  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, во многом 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛо  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ б  ۛу  ۛд  ۛу  ۛщ  ۛи  ۛй  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ облик ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, то  именно  этот 

период я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛа  ۛи  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛе  ۛ б  ۛл  ۛа  ۛг  ۛо  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ для р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ  у детей э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ, 

о  ۛт  ۛз  ۛы  ۛв  ۛч  ۛи  ۛв  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, г  ۛу  ۛм  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

О  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛа  ۛу  ۛч  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛд  ۛх  ۛо  ۛд  ۛы  ۛ к п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛу  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛз  ۛв  ۛо  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ 

в  ۛы  ۛд  ۛе  ۛл  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛп  ۛе  ۛц  ۛи  ۛф  ۛи  ۛк  ۛу  ۛ ее р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ в о  ۛн  ۛт  ۛо  ۛг  ۛе  ۛн  ۛе  ۛз  ۛе  ۛ. 

С  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ – с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛе  ۛ в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ чего-

либо вместе с д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ, в р  ۛа  ۛз  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ чьих-либо п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ [Е.Р. О  ۛв  ۛч  ۛа  ۛр  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛ, 

2003]. По у  ۛт  ۛв  ۛе  ۛр  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ В.В. А  ۛб  ۛр  ۛа  ۛм  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ, р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛа  ۛя  ۛ с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ к 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ в себя весь д  ۛи  ۛа  ۛп  ۛа  ۛз  ۛо  ۛн  ۛ этого с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ: во-первых, это 

с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛр  ۛа  ۛд  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ (ж  ۛа  ۛл  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, в  ۛо  ۛз  ۛб  ۛу  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ н  ۛе  ۛс  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛь  ۛе  ۛм  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ) и 

с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ (о  ۛт  ۛз  ۛы  ۛв  ۛч  ۛи  ۛв  ۛо  ۛе  ۛ, у  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛл  ۛи  ۛв  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛ, н  ۛе  ۛс  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛь  ۛя  ۛм  ۛ 

д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ), во-вторых, это с  ۛо  ۛр  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛ (ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛм  ۛ у  ۛд  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛт  ۛв  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ 

р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ и у  ۛс  ۛп  ۛе  ۛх  ۛа  ۛм  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ). 

С  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ учится с первых лет жизни через м  ۛе  ۛх  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛ 

п  ۛо  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. П  ۛо  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ о  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ через к  ۛо  ۛп  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и 

чувств в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. Н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛи  ۛм  ۛе  ۛр  ۛ, малыш скорее п  ۛо  ۛд  ۛе  ۛл  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и  ۛг  ۛр  ۛу  ۛш  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ или 

с  ۛл  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ с тем с  ۛв  ۛе  ۛр  ۛс  ۛт  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ у него в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛй  ۛ вызвал с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ 

[Г.А. У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ, 2001]. 

Уже в в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ 2 – 3 лет дети с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛы  ۛ р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ другим. М  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛч  ۛи  ۛс  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ н  ۛа  ۛб  ۛл  ۛю  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и э  ۛк  ۛс  ۛп  ۛе  ۛр  ۛи  ۛм  ۛе  ۛн  ۛт  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 



22 
 

и  ۛс  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ А.В. П  ۛе  ۛт  ۛр  ۛо  ۛв  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и В.В. А  ۛб  ۛр  ۛа  ۛм  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ п  ۛо  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ, что дети 

п  ۛо  ۛн  ۛа  ۛч  ۛа  ۛл  ۛу  ۛ легче р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ эмоции р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ и гнева и т  ۛр  ۛу  ۛд  ۛн  ۛе  ۛе  ۛ – печали и 

грусти. В более с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛм  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛп  ۛе  ۛр  ۛт  ۛу  ۛа  ۛр  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ 

с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ все богаче и р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ все тоньше их р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ. Б  ۛл  ۛа  ۛг  ۛо  ۛд  ۛа  ۛр  ۛя  ۛ 

с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ детей к р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ эмоций о  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ а  ۛф  ۛф  ۛе  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ 

в  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛч  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ в с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. Она может п  ۛр  ۛо  ۛт  ۛе  ۛк  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛм  ۛ 

з  ۛа  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, в р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛ к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ одного р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ 

н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛд  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ другим детям. 

Если в раннем д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ чаще был о  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ чувств со с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ 

в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, то д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛв  ۛр  ۛа  ۛщ  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в с  ۛу  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, сам, с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ другим людям. П  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ теперь 

в  ۛы  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛа  ۛн  ۛк  ۛц  ۛи  ۛе  ۛй  ۛ, м  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ. Если 

м  ۛл  ۛа  ۛд  ۛш  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ дают оценку п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛа  ۛ с точки зрения его 

н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ для о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ людей («М  ۛа  ۛл  ۛе  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ нельзя 

о  ۛб  ۛи  ۛж  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, а то они могут упасть»), то с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛе  ۛ – о  ۛб  ۛо  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ («М  ۛа  ۛл  ۛе  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ 

нельзя о  ۛб  ۛи  ۛж  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, потому что они слабее. Им надо п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, мы же старше»). 

Н  ۛа  ۛи  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛе  ۛ яркие п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ эмоции р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ и  ۛс  ۛп  ۛы  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ в с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ 

с  ۛр  ۛа  ۛв  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ себя с п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ л  ۛи  ۛт  ۛе  ۛр  ۛа  ۛт  ۛу  ۛр  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ героем, а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛ ему 

с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ. О  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к герою и о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ его оценку м  ۛа  ۛл  ۛы  ۛш  ۛо  ۛм  ۛ. В 

в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ около 4 лет может н  ۛа  ۛб  ۛл  ۛю  ۛд  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛе  ۛс  ۛо  ۛв  ۛп  ۛа  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и 

м  ۛо  ۛр  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ к герою. В  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ оценка героя на основе 

с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ его п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. После 4 лет с р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и 

с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ герою в  ۛо  ۛз  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ а  ۛр  ۛг  ۛу  ۛм  ۛе  ۛн  ۛт  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ. Теперь дети 

у  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ на о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛу  ۛю  ۛ з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. Таким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ, д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ 

в в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛм  ۛ плане п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ п  ۛо  ۛд  ۛо  ۛй  ۛт  ۛи  ۛ к о  ۛс  ۛм  ۛы  ۛс  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ м  ۛо  ۛт  ۛи  ۛв  ۛо  ۛв  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, а э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к герою н  ۛа  ۛч  ۛи  ۛн  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ о  ۛт  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ от 

м  ۛо  ۛр  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ оценки его п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. 

С  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ у д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ более д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ, п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛя  ۛс  ۛь  ۛ 

как ж  ۛе  ۛл  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ помочь, п  ۛо  ۛс  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, п  ۛо  ۛд  ۛе  ۛл  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ. С  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ и с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ 

п  ۛо  ۛб  ۛу  ۛж  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ к с  ۛо  ۛв  ۛе  ۛр  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ первых н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. Далее 4 – 
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5 летний р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ нормы, п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛя  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ долга, 

прежде всего, по о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ к тем, кому с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛз  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ и с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ 

[Г.А.У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ, 2001]. 

У р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ – д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛ ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ о том, что хорошо и что плохо, м  ۛо  ۛр  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ оценки с  ۛо  ۛб  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ и п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ с  ۛв  ۛе  ۛр  ۛс  ۛт  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. И  ۛд  ۛе  ۛн  ۛт  ۛи  ۛф  ۛи  ۛк  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя  ۛ со с  ۛв  ۛе  ۛр  ۛс  ۛт  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ 

р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у него с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ себе на место других, о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛя  ۛс  ۛь  ۛ к себе 

как бы со с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛы  ۛ и с  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛя  ۛ при этом свое п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с м  ۛо  ۛр  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ 

н  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ. В с  ۛо  ۛо  ۛт  ۛв  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛи  ۛ с н  ۛо  ۛр  ۛм  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ о  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛи  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и 

«п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛг  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ» с  ۛо  ۛб  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ в в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛм  ۛ плане. В с  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ 

р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛс  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛв  ۛи  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ того р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛа  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛй  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛз  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛт  ۛ его 

п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛо  ۛк  ۛ, и п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ п  ۛо  ۛс  ۛл  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ этого п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛа  ۛ для 

о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ и его самого. 

На п  ۛр  ۛо  ۛт  ۛя  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ всего д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, пока р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ растет и 

р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, п  ۛр  ۛи  ۛо  ۛб  ۛр  ۛе  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ новые знания, игра о  ۛс  ۛт  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛа  ۛи  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛе  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ 

видом его д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

 

1.4. И  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ как п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ способ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ. 

Игра я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ и  ۛз  ۛу  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ наук, н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛи  ۛм  ۛе  ۛр  ۛ, 

б  ۛи  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛи  ۛ, ф  ۛи  ۛз  ۛи  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛи  ۛ и т.д., а также  п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ и п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛи  ۛ – теми их 

о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛс  ۛл  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ з  ۛа  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛб  ۛл  ۛе  ۛм  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ. 

З  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ вклад в с  ۛо  ۛв  ۛр  ۛе  ۛм  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ игры внес Л.С. В  ۛы  ۛг  ۛо  ۛт  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ. 

Игра – о  ۛс  ۛн  ۛо  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ вид д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ, она о  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ 

м  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛг  ۛр  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ в  ۛл  ۛи  ۛя  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ на п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛе  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ. В игре дети 

о  ۛв  ۛл  ۛа  ۛд  ۛе  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ новыми н  ۛа  ۛв  ۛы  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ и у  ۛм  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ, п  ۛо  ۛл  ۛу  ۛч  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ новые знания. Только в 

игре о  ۛс  ۛв  ۛа  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. Вне игры не может быть 

д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛг  ۛн  ۛу  ۛт  ۛо  ۛ  п  ۛо  ۛл  ۛн  ۛо  ۛц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ и в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛе  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, вне игры 

нет р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

Спиваковская А.С. рассматривает игру  ۛ как о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ детьми 

о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ жизни – д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛй  ۛ, д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ людей, их  в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ в 
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о  ۛб  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛк  ۛе  ۛ, с  ۛо  ۛз  ۛд  ۛа  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛи  ۛм  ۛ в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм [35]  ۛ. В игре к  ۛо  ۛм  ۛн  ۛа  ۛт  ۛа  ۛ может 

быть и морем, и лесом, и с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛц  ۛи  ۛе  ۛй  ۛ метро. Дети п  ۛр  ۛи  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ о  ۛб  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛк  ۛе  ۛ то 

з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, какое о  ۛб  ۛу  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛо  ۛ з  ۛа  ۛм  ۛы  ۛс  ۛл  ۛо  ۛм  ۛ и с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ игры. 

Прежде всего, игра – п  ۛо  ۛр  ۛо  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, п  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛм  ۛ к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛй  ۛ 

ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛ п  ۛр  ۛе  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ, и  ۛз  ۛм  ۛе  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ мир. Суть ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ игры 

– в с  ۛп  ۛо  ۛс  ۛо  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, о  ۛт  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛя  ۛ, п  ۛр  ۛе  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. В игре в  ۛп  ۛе  ۛр  ۛв  ۛы  ۛе  ۛ 

ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛу  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и  п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ на мир, 

других людей, стать с  ۛу  ۛб  ۛъ  ۛе  ۛк  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ своей д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

С  ۛу  ۛщ  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ игры з  ۛа  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в том, что в ней важен не р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛ, а сам 

п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛ, п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, с  ۛв  ۛя  ۛз  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ с и  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ. Хотя 

с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ, п  ۛр  ۛо  ۛи  ۛг  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ, в  ۛо  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛ, но ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ 

им, р  ۛе  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛ. 

Эта с  ۛп  ۛе  ۛц  ۛи  ۛф  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛа  ۛя  ۛ о  ۛс  ۛо  ۛб  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ игры несет в себе б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛш  ۛи  ۛе  ۛ 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, так как,  у  ۛп  ۛр  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛя  ۛ с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ игры, в  ۛк  ۛл  ۛю  ۛч  ۛа  ۛя  ۛ 

в сюжет игры о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ роли, п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛ может тем самым п  ۛр  ۛо  ۛг  ۛр  ۛа  ۛм  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛе  ۛ ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ и  ۛг  ۛр  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ детей. Во-первых, важен сам 

опыт п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ чувств для ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, во-вторых, через 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ только и можно в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и к 

н  ۛе  ۛи  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

Кроме того, в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ игры у  ۛт  ۛо  ۛч  ۛн  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ и у  ۛг  ۛл  ۛу  ۛб  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ знания и 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ детей. П  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ в новых з  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ в  ۛы  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в в  ۛо  ۛп  ۛр  ۛо  ۛс  ۛа  ۛх  ۛ 

детей. В  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛ о  ۛт  ۛв  ۛе  ۛч  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ на них, п  ۛр  ۛи  ۛс  ۛл  ۛу  ۛш  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ к р  ۛа  ۛз  ۛг  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛа  ۛм  ۛ во время 

игры, п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ и  ۛг  ۛр  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛ у  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ, д  ۛо  ۛг  ۛо  ۛв  ۛо  ۛр  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ. 

С  ۛл  ۛе  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ, игра не только з  ۛа  ۛк  ۛр  ۛе  ۛп  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ уже и  ۛм  ۛе  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛс  ۛя  ۛ у детей 

знания и п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, но и я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с  ۛв  ۛо  ۛе  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ формой а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ 

п  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛв  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛй  ۛ они под  р  ۛу  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛм  ۛ 

в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛя  ۛ о  ۛб  ۛл  ۛа  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ новыми з  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи  ۛ. 

Именно с  ۛю  ۛж  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ-р  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ игра, на з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛй  ۛ у  ۛк  ۛа  ۛз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛл  ۛи  ۛ 

Д.Б.Э  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛн  ۛи  ۛн  ۛ, К.Д.У  ۛш  ۛи  ۛн  ۛс  ۛк  ۛи  ۛй  ۛ, Л.А. Венгер, В.С.Мухина, А.Н.Л  ۛе  ۛо  ۛн  ۛт  ۛь  ۛе  ۛв  ۛ, 

я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ о  ۛс  ۛн  ۛо  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ с  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛм  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ э  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛи  ۛ у детей с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ 
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д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛ. Так, беря на себя роли в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛх  ۛ, в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛо  ۛи  ۛз  ۛв  ۛо  ۛд  ۛя  ۛ их 

д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, дети з  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛм  ۛя  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ с д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ для них 

п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ и м  ۛо  ۛт  ۛи  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ р  ۛу  ۛк  ۛо  ۛв  ۛо  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛе  ۛ в 

т  ۛр  ۛу  ۛд  ۛо  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ и о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, в о  ۛб  ۛщ  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ между собой. В  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛя  ۛя  ۛ 

роль р  ۛа  ۛб  ۛо  ۛч  ۛе  ۛг  ۛо  ۛ в м  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛр  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ, р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛо  ۛи  ۛз  ۛв  ۛе  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ его 

о  ۛт  ۛв  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к своему делу, в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛя  ۛя  ۛ роль врача – з  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛл  ۛи  ۛв  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ 

и в  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ по о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ к б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛм  ۛу  ۛ и т.п. 

Игра з  ۛа  ۛх  ۛв  ۛа  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ детей, з  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ их по-н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛщ  ۛе  ۛм  ۛу  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ те 

ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ должны и  ۛс  ۛп  ۛы  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и  ۛз  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛс  ۛо  ۛн  ۛа  ۛж  ۛи  ۛ, - с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ, 

с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ к б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ, к детям, у  ۛв  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛм  ۛ и др. С с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛе  ۛй  ۛ, 

п  ۛо  ۛк  ۛр  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛм  ۛ, н  ۛе  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ к куклам и и  ۛг  ۛр  ۛу  ۛш  ۛе  ۛч  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ 

ж  ۛи  ۛв  ۛо  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ, и  ۛс  ۛп  ۛо  ۛл  ۛь  ۛз  ۛу  ۛе  ۛм  ۛы  ۛм  ۛ в игре [Венгер, Л.А. 1988]. 

Однако не с  ۛл  ۛе  ۛд  ۛу  ۛе  ۛт  ۛ думать, что д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛг  ۛн  ۛу  ۛт  ۛы  ۛе  ۛ в игре успехи могут быть 

н  ۛе  ۛп  ۛо  ۛс  ۛр  ۛе  ۛд  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛ п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛн  ۛе  ۛс  ۛе  ۛн  ۛы  ۛ детьми в другие у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ, в их п  ۛо  ۛв  ۛс  ۛе  ۛд  ۛн  ۛе  ۛв  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ. Н  ۛе  ۛр  ۛе  ۛд  ۛк  ۛо  ۛ можно видеть, как м  ۛа  ۛл  ۛь  ۛч  ۛи  ۛк  ۛ, только что п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛв  ۛш  ۛи  ۛй  ۛ в 

роли д  ۛо  ۛк  ۛт  ۛо  ۛр  ۛа  ۛ заботу о з  ۛа  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛш  ۛе  ۛй  ۛ д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛе  ۛ, через н  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛ минут, выйдя из 

игры, п  ۛр  ۛе  ۛс  ۛп  ۛо  ۛк  ۛо  ۛй  ۛн  ۛо  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у той же д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛи  ۛ и  ۛг  ۛр  ۛу  ۛш  ۛк  ۛи  ۛ, не о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ в  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ 

на ее слезы. 

Те д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ и в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ дети р  ۛа  ۛз  ۛы  ۛг  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ в 

с  ۛо  ۛо  ۛт  ۛв  ۛе  ۛт  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛи  ۛ с в  ۛз  ۛя  ۛт  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ на себя ролями, п  ۛо  ۛз  ۛв  ۛо  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛ им ближе п  ۛо  ۛз  ۛн  ۛа  ۛк  ۛо  ۛм  ۛи  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ с 

о  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи  ۛ м  ۛо  ۛт  ۛи  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, п  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ, ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛы  ۛх  ۛ, но 

еще не о  ۛб  ۛе  ۛс  ۛп  ۛе  ۛч  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ из у  ۛс  ۛв  ۛо  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ детьми. Игра в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ детей не только 

своей с  ۛю  ۛж  ۛе  ۛт  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ с  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ, но и тем, что в ней и  ۛз  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ. В п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ 

р  ۛе  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ, р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛо  ۛр  ۛа  ۛч  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛс  ۛя  ۛ по поводу игры – при 

о  ۛб  ۛс  ۛу  ۛж  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛи  ۛ с  ۛо  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ игры, р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ ролей, и  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ м  ۛа  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛа  ۛл  ۛа  ۛ и 

т.п., - дети учатся на самом деле у  ۛч  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и  ۛн  ۛт  ۛе  ۛр  ۛе  ۛс  ۛы  ۛ т  ۛо  ۛв  ۛа  ۛр  ۛи  ۛщ  ۛа  ۛ, с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

ему, у  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ, в  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ свой вклад в общее дело. 

В  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ роли ставит р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ перед н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ не 

так, как он хочет, а так, как это п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛп  ۛи  ۛс  ۛа  ۛн  ۛо  ۛ ролью, п  ۛо  ۛд  ۛч  ۛи  ۛн  ۛя  ۛя  ۛс  ۛь  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ 

нормам и п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ [Г.А. У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ, 2001]. Д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ встает на 
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п  ۛо  ۛз  ۛи  ۛц  ۛи  ۛю  ۛ д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, причем не одного, а разных. В п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛа  ۛх  ۛ одного 

сюжета малыш «с  ۛм  ۛо  ۛт  ۛр  ۛи  ۛт  ۛ» а с  ۛи  ۛт  ۛу  ۛа  ۛц  ۛи  ۛю  ۛ г  ۛл  ۛа  ۛз  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ н  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ людей. С  ۛе  ۛг  ۛо  ۛд  ۛн  ۛя  ۛ 

д  ۛе  ۛв  ۛо  ۛч  ۛк  ۛа  ۛ в  ۛы  ۛп  ۛо  ۛл  ۛн  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ роль мамы, а завтра – дочки. Она п  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ, как важно, 

чтобы мама з  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛи  ۛл  ۛа  ۛс  ۛь  ۛ о своих детях, и как н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛ, чтобы дочка была 

п  ۛо  ۛс  ۛл  ۛу  ۛш  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ. Таким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ, перед р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛо  ۛм  ۛ о  ۛт  ۛк  ۛр  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ не с  ۛт  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛо  ۛ п  ۛр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛл  ۛа  ۛ 

п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ, но и их з  ۛн  ۛа  ۛч  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ для у  ۛс  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и п  ۛо  ۛд  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ п  ۛо  ۛл  ۛо  ۛж  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛо  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛй  ۛ с д  ۛр  ۛу  ۛг  ۛи  ۛм  ۛи  ۛ людьми. 

Н  ۛа  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ с в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ п  ۛо  ۛт  ۛр  ۛе  ۛб  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ играть с  ۛо  ۛв  ۛм  ۛе  ۛс  ۛт  ۛн  ۛо  ۛ со 

с  ۛв  ۛе  ۛр  ۛс  ۛт  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛм  ۛи  ۛ ставит р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ перед н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ в  ۛы  ۛб  ۛр  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ сюжет, 

р  ۛа  ۛс  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ роли, п  ۛр  ۛо  ۛк  ۛо  ۛн  ۛт  ۛр  ۛо  ۛл  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛа  ۛр  ۛт  ۛн  ۛе  ۛр  ۛа  ۛ, что 

п  ۛр  ۛи  ۛв  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛ к р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛм  ۛу  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ умений и н  ۛа  ۛв  ۛы  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ. 

Кроме того, у  ۛч  ۛа  ۛс  ۛт  ۛв  ۛу  ۛя  ۛ в играх, с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛй  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ учится у  ۛд  ۛе  ۛр  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

цель д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ по и  ۛн  ۛс  ۛт  ۛр  ۛу  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, к  ۛо  ۛн  ۛт  ۛр  ۛо  ۛл  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ 

свое п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и д  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ. Р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛв  ۛе  ۛр  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ свои в  ۛо  ۛз  ۛм  ۛо  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, г  ۛо  ۛр  ۛд  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛг  ۛн  ۛу  ۛт  ۛы  ۛм  ۛ р  ۛе  ۛз  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛа  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ (когда, н  ۛа  ۛп  ۛр  ۛи  ۛм  ۛе  ۛр  ۛ, п  ۛр  ۛи  ۛб  ۛе  ۛж  ۛа  ۛл  ۛ первым) и в то же 

время учится р  ۛа  ۛд  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛс  ۛя  ۛ удаче т  ۛо  ۛв  ۛа  ۛр  ۛи  ۛщ  ۛа  ۛ, с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ т  ۛр  ۛу  ۛд  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛя  ۛм  ۛ, 

п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛ в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛп  ۛо  ۛм  ۛо  ۛщ  ۛь  ۛ [Г.А.У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ, 2001]. 

Таким о  ۛб  ۛр  ۛа  ۛз  ۛо  ۛм  ۛ, можно о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛт  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ, что и  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ служит 

своего рода школой чувств, о  ۛб  ۛе  ۛс  ۛп  ۛе  ۛч  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ для ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ многих 

л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ и х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, как с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ высшее, 

с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ. Р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ учится с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ, о  ۛв  ۛл  ۛа  ۛд  ۛе  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у  ۛм  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛ 

свое о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ его в разных д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛу  ۛ формах и 

п  ۛр  ۛо  ۛд  ۛу  ۛк  ۛт  ۛа  ۛх  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 

 

Вывод по первой главе: 

 

Эмоции не п  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ сами по себе. Все наши ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ и п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ 

я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛд  ۛу  ۛк  ۛт  ۛо  ۛм  ۛ нашей д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. В жизни и  ۛн  ۛд  ۛи  ۛв  ۛи  ۛд  ۛу  ۛу  ۛм  ۛа  ۛ, в его 

о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ к о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ среде  эмоции р  ۛо  ۛж  ۛд  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ, живут и у  ۛм  ۛи  ۛр  ۛа  ۛю  ۛт  ۛ. Они 

играют важную роль, п  ۛо  ۛм  ۛо  ۛг  ۛа  ۛя  ۛ нам в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛр  ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ р  ۛе  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ и р  ۛе  ۛа  ۛг  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ на 
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нее. Р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ-в  ۛо  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ сферы детей з  ۛа  ۛв  ۛи  ۛс  ۛи  ۛт  ۛ о того, что их 

о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ. Здесь важно все: н  ۛа  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛр  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ з  ۛа  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛй  ۛ и д  ۛи  ۛд  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛх  ۛ 

игр с учетом с  ۛо  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх  ۛ э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛс  ۛт  ۛи  ۛк  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ;  

к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛл  ۛе  ۛк  ۛс  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛр  ۛа  ۛб  ۛо  ۛт  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ з  ۛа  ۛн  ۛя  ۛт  ۛи  ۛй  ۛ для ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ т  ۛв  ۛо  ۛр  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ 

и  ۛн  ۛд  ۛи  ۛв  ۛи  ۛд  ۛу  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ; п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛм  ۛе  ۛт  ۛн  ۛа  ۛя  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛв  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛа  ۛя  ۛ среда; социум, в 

к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛо  ۛм  ۛ в  ۛо  ۛс  ۛп  ۛи  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ; п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ-п  ۛе  ۛд  ۛа  ۛг  ۛо  ۛг  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛи  ۛе  ۛ к  ۛо  ۛм  ۛп  ۛе  ۛт  ۛе  ۛн  ۛц  ۛи  ۛи  ۛ 

и н  ۛа  ۛл  ۛи  ۛч  ۛи  ۛе  ۛ знаний р  ۛо  ۛд  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛе  ۛй  ۛ об у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛя  ۛх  ۛ и з  ۛа  ۛк  ۛо  ۛн  ۛо  ۛм  ۛе  ۛр  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛя  ۛх  ۛ общего 

п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ, к  ۛо  ۛм  ۛм  ۛу  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛт  ۛи  ۛв  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ и э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛх  ۛ 

д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛо  ۛв  ۛ и т.д.  

П  ۛо  ۛс  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛк  ۛу  ۛ именно в с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛе  ۛм  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛм  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛе  ۛ з  ۛа  ۛк  ۛл  ۛа  ۛд  ۛы  ۛв  ۛа  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ 

основы э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛ – н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ к  ۛу  ۛл  ۛь  ۛт  ۛу  ۛр  ۛы  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, во многом 

п  ۛр  ۛе  ۛд  ۛо  ۛп  ۛр  ۛе  ۛд  ۛе  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛе  ۛ б  ۛу  ۛд  ۛу  ۛщ  ۛи  ۛй  ۛ н  ۛр  ۛа  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛе  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй  ۛ облик ч  ۛе  ۛл  ۛо  ۛв  ۛе  ۛк  ۛа  ۛ, то  именно  этот 

период я  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ н  ۛа  ۛи  ۛб  ۛо  ۛл  ۛе  ۛе  ۛ б  ۛл  ۛа  ۛг  ۛо  ۛп  ۛр  ۛи  ۛя  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ для р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛя  ۛ  у детей о  ۛт  ۛз  ۛы  ۛв  ۛч  ۛи  ۛв  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, 

г  ۛу  ۛм  ۛа  ۛн  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ, с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. 

С  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ учится с первых лет жизни через м  ۛе  ۛх  ۛа  ۛн  ۛи  ۛз  ۛм  ۛ 

п  ۛо  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ. П  ۛо  ۛд  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ о  ۛс  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ через к  ۛо  ۛп  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ п  ۛо  ۛв  ۛе  ۛд  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ и 

чувств в  ۛз  ۛр  ۛо  ۛс  ۛл  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ. 

Так же  можно о  ۛт  ۛм  ۛе  ۛт  ۛи  ۛт  ۛь  ۛ, что и  ۛг  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛя  ۛ д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛ служит своего рода 

школой чувств, о  ۛб  ۛе  ۛс  ۛп  ۛе  ۛч  ۛи  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у  ۛс  ۛл  ۛо  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ для ф  ۛо  ۛр  ۛм  ۛи  ۛр  ۛо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ многих л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ и х  ۛа  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛе  ۛр  ۛи  ۛз  ۛу  ۛю  ۛт  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛа  ۛ, как с  ۛу  ۛщ  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛ высшее, с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ. 

Р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ учится с  ۛо  ۛп  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛю  ۛ, о  ۛв  ۛл  ۛа  ۛд  ۛе  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ у  ۛм  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛм  ۛ п  ۛр  ۛо  ۛя  ۛв  ۛл  ۛя  ۛт  ۛь  ۛ свое 

о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛш  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ и о  ۛт  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ его в разных д  ۛо  ۛс  ۛт  ۛу  ۛп  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ в  ۛо  ۛз  ۛр  ۛа  ۛс  ۛт  ۛу  ۛ формах и п  ۛр  ۛо  ۛд  ۛу  ۛк  ۛт  ۛа  ۛх  ۛ 

д  ۛе  ۛя  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. Игра з  ۛа  ۛх  ۛв  ۛа  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛе  ۛт  ۛ детей, з  ۛа  ۛс  ۛт  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛе  ۛт  ۛ их по-н  ۛа  ۛс  ۛт  ۛо  ۛя  ۛщ  ۛе  ۛм  ۛу  ۛ 

п  ۛе  ۛр  ۛе  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ те ч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ должны и  ۛс  ۛп  ۛы  ۛт  ۛы  ۛв  ۛа  ۛт  ۛь  ۛ и  ۛз  ۛо  ۛб  ۛр  ۛа  ۛж  ۛа  ۛе  ۛм  ۛы  ۛе  ۛ 

п  ۛе  ۛр  ۛс  ۛо  ۛн  ۛа  ۛж  ۛи  ۛ, - с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛю  ۛ, с  ۛо  ۛч  ۛу  ۛв  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛе  ۛ к б  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ, к детям, у  ۛв  ۛа  ۛж  ۛе  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ к с  ۛт  ۛа  ۛр  ۛш  ۛи  ۛм  ۛ. 

С с  ۛи  ۛм  ۛп  ۛа  ۛт  ۛи  ۛе  ۛй  ۛ, п  ۛо  ۛк  ۛр  ۛо  ۛв  ۛи  ۛт  ۛе  ۛл  ۛь  ۛс  ۛт  ۛв  ۛо  ۛм  ۛ, н  ۛе  ۛж  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛь  ۛю  ۛ о  ۛт  ۛн  ۛо  ۛс  ۛи  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛо  ۛк  ۛ к куклам и 

и  ۛг  ۛр  ۛу  ۛш  ۛе  ۛч  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ ж  ۛи  ۛв  ۛо  ۛт  ۛн  ۛы  ۛм  ۛ, и  ۛс  ۛп  ۛо  ۛл  ۛь  ۛз  ۛу  ۛе  ۛм  ۛы  ۛм  ۛ в игре и т.д.  

Все эти к  ۛа  ۛч  ۛе  ۛс  ۛт  ۛв  ۛа  ۛ, к  ۛо  ۛт  ۛо  ۛр  ۛы  ۛе  ۛ а  ۛк  ۛт  ۛи  ۛв  ۛи  ۛз  ۛи  ۛр  ۛу  ۛю  ۛт  ۛс  ۛя  ۛ в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ п  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛч  ۛе  ۛс  ۛк  ۛо  ۛг  ۛо  ۛ 

опыта, в п  ۛр  ۛо  ۛц  ۛе  ۛс  ۛс  ۛе  ۛ игры и р  ۛа  ۛз  ۛл  ۛи  ۛч  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ видах в  ۛз  ۛа  ۛи  ۛм  ۛо  ۛд  ۛе  ۛй  ۛс  ۛт  ۛв  ۛи  ۛя  ۛ с о  ۛк  ۛр  ۛу  ۛж  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛе  ۛй  ۛ 

средой н  ۛе  ۛо  ۛб  ۛх  ۛо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛы  ۛ  р  ۛе  ۛб  ۛе  ۛн  ۛк  ۛу  ۛ для с  ۛт  ۛа  ۛн  ۛо  ۛв  ۛл  ۛе  ۛн  ۛи  ۛя  ۛ его п  ۛо  ۛл  ۛн  ۛо  ۛц  ۛе  ۛн  ۛн  ۛо  ۛй  ۛ л  ۛи  ۛч  ۛн  ۛо  ۛс  ۛт  ۛи  ۛ. 
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II ГЛАВА. Экспериментальное изучение особенностей проявления эмпатии 

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. 

2.1. Методы и организация констатирующего эксперимента 

Для реализации цели исследования нами был проведен констатирующий 

экспиремент. Он предполагал реализацию серии диагностических методик на 

базе  МБДОУ г. Красноярска. В эксперименте участвовало 40 детей старшего 

дошкольного возраста. Из них: 20 мальчиков и 20 девочек в возрасте 5 – 6 лет. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей 

проявления эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 

Используемые методики: 

1. «П  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ эмоций»  и  ۛс  ۛт  ۛо  ۛч  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ: У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ Г.А., 

А  ۛф  ۛо  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Ю.А. «П  ۛр  ۛа  ۛк  ۛт  ۛи  ۛк  ۛу  ۛм  ۛ по д  ۛе  ۛт  ۛс  ۛк  ۛо  ۛй  ۛ п  ۛс  ۛи  ۛх  ۛо  ۛл  ۛо  ۛг  ۛи  ۛи  ۛ». – М.: ВЛАДОС, 1995г.      

2. Э  ۛм  ۛо  ۛц  ۛи  ۛо  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛо  ۛе  ۛ р  ۛа  ۛз  ۛв  ۛи  ۛт  ۛи  ۛе  ۛ д  ۛо  ۛш  ۛк  ۛо  ۛл  ۛь  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛ / Под ред. А.Д.К  ۛо  ۛш  ۛе  ۛл  ۛе  ۛв  ۛо  ۛй  ۛ. – М., 

1985. – С. 99 – 100. 

На первом этапе нами была использована диагностическая методика Г.А. 

Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Понимание эмоциональных состояний» [38] 

(содержание см. в  приложении 1). 

Целью данного экспиремента является  изучение понимания 

эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке. Нами были 

использованы картинки с изображением детей и взрослых, у которых ярко 

выражено эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, 

гнев, горе), так и их оттенков (схематичное изображение эмоциональных 

состояний) и сюжетные картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков детей и взрослых.  

Эксперимент проводился индивидуально с детьми 5 – 6 лет в две серии. 

В первой серии мы ребенкупоследовательно показывали картинки с 

изображением различных эмоциональных состояний и спрашивали: «Опиши 
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картинку. Кто изображен на ней? Как он себя чувствует? Как ты догадался об 

этом?».  

Во второй серии также последовательно мы ребенку показывали 

сюжетные картинки и задали вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они 

это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? 

Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?» 

На втором этапе мы использовали диагностическую методику 

А.Д.Кошелевой «Изучение эмоциональных проявлений детей» (см. 

приложение 1). 

Целья данного экспиремента являлось изучение способов выражения 

эмоций. Заранее были подобраны ситуации из жизни детей, наиболее близкие 

и понятные им: 

1. Больная мама лежит в постели, старшая дочка (подготовительная 

группа) приводит брата (ясельная группа). 

2. Во время обеда в группе мальчик нечаянно разливает суп, все дети 

вскакивают и смеются; мальчик испуган, воспитатель строго объясняет, что 

надо быть аккуратнее и что смеяться здесь совершенно не над чем. 

3. Мальчик потерял варежки и на прогулке у него сильно замерзли 

руки, но он не хочет показать другим, что очень замерз. 

4. Девочку не приняли в игру, она отошла в угол комнаты, низко 

опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. 

5. Мальчик (девочка) радуются за своего друга (подругу), чей 

рисунок оказался лучшим в группе. 

Исследование проводится также с детьми 5 – 6 лет. Исследования включает в 

себя две серии: 

Первая серия. Подготовленные заранее дети разыгрывают перед группой 

сценку, затем экспериментатор спрашивает у ребят, что чувствуют персонажи 

этой сценки. 

Вторая серия. Экспериментатор описывает ситуацию и предлагает ее 

изобразить: 
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 I ситуация – показать печальное, страдающее лицо мамы, капризно 

плачущего мальчика и сочувственное лицо девочки; 

II ситуация – показать строгое лицо воспитателя, смеющихся и затем 

смутившихся детей, испуганное лицо мальчика; 

III ситуация – как мальчик не хочет показать, что он замерз; 

IV ситуация – показать обиду девочки; 

V ситуация – показать неподдельную радость за другого. 

Если же дети недостаточно выразительно или ошибочно изображают чувства 

и эмоции персонажей, экспериментатор вновь описывает ситуации и подробно 

рассказывает, что испытывает каждый из персонажей. 

2.2. Результаты констатирующего экпиремента. 

Ниже представлены таблицы и гистограммы результатов констатирующего 

кспиремента. 

Проанализировав результаты диагностики «П  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ 

эмоций»  и  ۛс  ۛт  ۛо  ۛч  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ: У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ Г.А., А  ۛф  ۛо  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Ю.А., мы получили 

следующие данные: 

Результаты диагностического исследования эмпатии мальчиков и 

девочек старшего дошкольного возраста «П  ۛо  ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛн  ۛи  ۛе  ۛ с  ۛо  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх  ۛ эмоций»  

и  ۛс  ۛт  ۛо  ۛч  ۛн  ۛи  ۛк  ۛ: У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ Г.А., А  ۛф  ۛо  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Ю.А. 

Таблица 1 

№ Инициалы Понимание 

ситуативного 

контекста 

Называние 

эмоциональных 

состояний 

Умение 

обосновать 

представленную 

ситуацию 

итого 

1серия 2серия 1серия 2серия 1серия 2серия  1+2 

Девочки        
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1 А.В 1 1 1 0 0 0 3 

2 А.Т 1 1 1 1 0 0 4 

3 В.Ц 1 1 0 0 0 0 2 

4 Д.З 1 1 1 0 0 0 3 

5 Д.Т 1 1 1 1 0 0 4 

6 Е.М 1 0 1 1 0 0 3 

7 И.Б 1 0 0 0 0 0 1 

8 И.П 1 0 1 1 0 0 3 

9 И.Т 1 0 0 0 0 0 1 

10 К.Ф 1 0 0 0 0 0 1 

11 А.В 1 0 0 0 0 0 1 

12 А.Т 1 1 1 0 0 0 3 

13 Н.Г 1 1 1 0 0 0 3 

14 О.Б 1 1 1 1 0 0 4 

15 О.В 1 0 0 0 0 0 1 

16 О.Т 1 0 0 0 0 0 1 

17 П.Ш 1 1 1 1 0 0 4 

18 Р.М 1 1 0 1 0 0 3 

19 Р.З 1 0 0 0 0 0 1 

20 С.Р 1 0 0 0 0 0 1 

 Мальчики        

1 А.А 1 0 1 1 0 0 3 

2 А.С 1 1 1 0 0 0 3 

3 Б.М 1 0 0 0 0 0 1 

4 В.О 1 0 1 0 0 0 2 

5 В.П 1 0 0 0 0 0 1 

6 Д.З 1 0 0 0 0 0 1 

7 Д.С 0 1 0 0 0 0 1 

8 Д.Ш 0 0 1 0 0 0 1 
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9 Е.Т 1 1 0 0 0 0 2 

10 Е.Т 1 0 0 0 0 0 1 

11 И.Б 1 1 1 0 0 0 3 

12 К.Н 1 0 1 1 0 0 3 

13 К.У 1 1 1 0 0 1 4 

14 М.А 1 0 0 0 0 0 1 

15 М.Г 1 0 0 0 0 0 1 

16 Н.И 1 0 0 0 0 0 1 

17 Н.Р 0 1 0 0 0 0 1 

18 Р.Х 0 0 1 0 0 0 1 

19 С.А 1 0 1 0 0 0 2 

20 С.С 1 0 0 0 0 0 1 

Рисунок  1 

  

Девочки: 

0-1 баллов (Низкий уровень)  - 8 девочек (20%) 

2-4 баллов (Средний уровень) - 12 девочек (30%) 

5-6 баллов (Высокий уровень) - 0 девочек (0%) 
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Мальчики: 

0-1 баллов (Низкий уровень)  - 12 мальчиков (30%) 

2-4 баллов (Средний уровень) – 8 мальчиков (20%) 

5-6 баллов (Высокий уровень) – 0 мальчиков (0%) 

 Дети были отнесены к трем уровням развития эмпатии детей старшего 

дошкольного возраста. 

Детей, которые, комментируя картинки с изображением человека, на 

вербальном уровне затруднялись или неверно различли и обозначали словом 

эмоциональное состояние (Настя М.: «Просто грустный».; Сережа Н.: «Просто 

вижу».), причем лучше понимают эмоциональные состояния взрослых, чем 

детей,  мы отнесли к низкому уровню. Таких детей было 65%. 

 Детей  подробно описывающих действия, изображенные на картинке, 

мы отнесли к среднему уровню, так как они понимают и различают мимику, 

жесты основных эмоциональных состояний: радость, гнев, грусть, печаль 

 (Карина Т.: «Улыбается, значит ей хорошо. Радостная она такая»), но при 

этом они затрудняются при восприятии оттенков эмоций (отчаяние, 

сожаление и др.) – 35% детей. 

Детей с высоким уровнем эмпатии мы не выявили. У каждого 

исследуемого знания об эмоциях ситуативны и неглубоки, ориентированы на 

яркие внешние признаки – 0%. 

На втором этапе мы использовали диагностическую методику 

А.Д.Кошелевой «Изучение эмоциональных проявлений детей» (см. 

приложение 1). 

 Проанализировав результаты диагностики мы получили следующие 

данные: 
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Результаты диагностического исследования эмпатии мальчиков и 

девочек старшего дошкольного возраста А.Д.Кошелевой «Изучение 

эмоциональных проявлений детей» 

Таблица 2 

№ Инициалы Воплощение в 

инсценировке 

эмоционального 

состояния 

героев 

Наличие 

выразительности 

и экспрессивно-

мимических 

средств 

Умение 

сопереживать 

другим людям 

итого 

1серия 2серия 1серия 2серия 1серия 2серия   

Девочки        

1 А.В 1 1 1 1 0 0 4 

2 А.Т 1 1 1 1 0 1 5 

3 В.Ц 1 0 0 0 0 0 1 

4 Д.З 1 0 0 0 0 0 1 

5 Д.Т 1 1 0 0 1 1 4 

6 Е.М 1 1 1 1 0 1 5 

7 И.Б 1 1 1 1 0 0 4 

8 И.П 1 0 0 0 0 0 1 

9 И.Т 1 1 1 1 0 0 4 

10 К.Ф 1 0 0 0 0 0 1 

11 К.Щ 1 1 0 1 0 0 3 

12 Н.Д 1 0 0 0 0 0 1 

13 Н.Г 1 0 0 0 0 0 1 

14 О.Б 1 1 0 1 0 0 3 

15 О.В 1 1 1 1 0 0 4 

16 О.Т 1 0 0 0 0 0 1 

17 П.Ш 1 1 0 1 0 0 3 
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18 Р.М 1 1 1 1 0 0 4 

19 Р.З 1 1 1 1 0 1 5 

20 С.Р 1 1 1 1 0 0 4 

Мальчики        

1 А.С 1 1 1 1 0 0 4 

2 А.А 1 0 1 0 1 0 3 

3 Б.М 1 0 1 0 0 0 2 

4 В.О 1 0 0 0 0 0 1 

5 В.П 1 0 0 0 0 0 1 

6 Д.З 1 0 0 0 0 0 1 

7 Д.С 0 1 1 0 0 0 2 

8 Д.Ш 1 0 0 0 0 0 1 

9 Е.Т 1 0 1 0 0 0 2 

10 Е.Т 1 0 0 0 0 0 1 

11 И.Б 1 0 0 0 0 0 1 

12 К.Н 1 0 0 0 0 0 1 

13 К.У 0 0 0 0 0 0 0 

14 М.А 1 0 1 0 0 0 2 

15 М.Г 0 1 0 0 0 0 1 

16 Н.И 0 0 1 0 0 0 1 

17 Н.Р 0 0 1 0 0 0 1 

18 Р.Х 1 0 0 0 0 0 1 

19 С.А 1 0 0 0 0 0 1 

20 С.С 1 0 1 0 0 0 2 

 

Рисунок 2 
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Девочки: 

0-1 баллов (Низкий уровень)  - 7 девочек (17,5%) 

2-4 баллов (Средний уровень) - 10 девочек (25%) 

5-6 баллов (Высокий уровень) - 3 девочки (7,5%) 

Мальчики: 

0-1 баллов (Низкий уровень)  - 13 мальчиков (32,5%) 

2-4 баллов (Средний уровень) – 7 мальчиков (17,5%) 

5-6 баллов (Высокий уровень) – 0 мальчиков (0%) 

У большей части детей экспрессивно – мимические средства общения 

при изображении чувств и эмоций персонажей отмечаются 

невыразительностью. Некоторые проявляли замкнутость, робость, 

несобранность или агрессия. Этих детей мы отнесли к низкому уровню – 50%. 
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Дети среднего уровня, верно передают эмоциональные состояния героев 

– персонажей, но при принятии на себя роли персонажа мимика и жесты мало 

выразительны – 42,5% детей. 

Дети с высоким уровнем эмпатии точно воссоздают эмоциональные 

состояния героев в инсценировках, демонтрируя богатство экспрессивно – 

мимических средств общения.  Выразительно изображают чувства и эмоции 

героя, достаточно точно передают их настроение – 7,5% . Отметим, что 

мальчиков с высоким уровнем развития эмпатии не наблюдается. 

Обобщая результы,  нами было  выделено три основных уровня эмпатии 

у детей старшего дошкольного возраста: 

Рисунок 3 

 

1. Низкий уровень: обеспечивает развитие эмпатии, проявляющейся на 

основе слабо выраженного сопереживания или его отсутствия. Выражается в 

переживании состояний, которые испытывает другой, на основе 

отождествления с ним. 
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2. Средний уровень: позволяет ребенку обрести свойства, присущие 

сопереживанию и сочувствию, таким как: переживание субъекта по поводу 

чувств другого, обращенность к внутреннему миру другого. 

3. Высокий уровень: характеризуется способностью к критическому 

осмыслению своего поступка, адекватной оценке своей деятельности, 

стремлению к оказанию действенной помощи, подверженность рефлексии. 

Мы сравимаем показатели двух проведенных диагностических методик 

и видим, что значимых различий между ними не выявлено, данные примерно 

сопоставимы. 

Как мы видим по гистограмме преобладают низкий и средний уровень 

эмпатии. Имеющиеся дефициты дают нам основание на использование 

комплекса игр, который позволит в дальнейшем развить способность в 

проявлении эмпатии в реальных ситуациях. 

В связи с этим, мы считаем,  необходимо научить ребенка осознанно 

относиться к чувствам другого, к своему внутреннему миру и внутреннему 

миру других, развивать стремление к оказанию действенной помощи другим 

детям. 

Практическая реализация этих проблем требует наличия комплекса игр, 

 способствующих повышению уровня развития эмпатии мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста.  

 

2.3. Методы рекомендаций по развитию эмпатии мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста 

В ходе проведенного диагностического исследования мы выявили 

наличие дефицитов в проявлении эмпатических чувств и выявили 

необходимость создания комплекс  игр, целью которых будет повышение 

эмпатии мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.  

В основу создаия комплекса игр положены разрботки таких авторов как 

У  ۛр  ۛу  ۛн  ۛт  ۛа  ۛе  ۛв  ۛа  ۛ Г.А. и А  ۛф  ۛо  ۛн  ۛь  ۛк  ۛи  ۛн  ۛа  ۛ Ю.А. [38,39] Были взяты образцы игр и нами 
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разделены на этапы. Так как мы выявляли уровень развития эмпатии по трем 

компоентам (Когнетивный, Эмоциональный, Поведенческий), также и 

развивать эпатию детей мы будем по этим компонентам. 

Содержание   будет состоять из трех этапов (фрагмент содержание см. 

приложение 2). 

Основной целью первого по развитию эмпатии будет являтся развитие 

способности детей распознавать и понимать эмоциональные состояния как 

свои так и другого человека. 

На первом этапе мы будем использовать следующие игры: 

Игра «Два зеркала»: В игре основные роли по очереди исполняют 

четверо детей. Двое детей изображают зеркала с помощью жестов и мимики, 

пытаясь сообщить королеве, кто стоит за ней. В этой игре все дети по очереди 

исполняют роли то зеркал, то короля и королевы. 

Игра «Немое кино»: Сначала педагог, а затем уже и сами дети по 

очереди исполняют роль старого телевизора без звука. Остальные-зрители, 

отгадывающими сообщение, которое до них пытается донести телевизор. 

Отгадавшие отвечают ведущему таким же образом. Затем участники делятся 

на две подгруппы, придумывают и изображают сцену прощания, 

приглашения, приветствия и т.д., а дети второй группы отгадывают. 

Игра «Колечко»: дети по выражению лица соседей пытаются угадать, 

кто из них получил в свои ладошки колечко от ведущего. Данная игра часто 

пользуется особой популярностью среди девочек. Дети быстро усваивают 

правила этой игры и самостоятельно организовывают ее во  время прогулок, 

свободной деятельности. 

Игра «Зеркало»: дети поочередно исполняют роль зеркал и зверушек, 

прыгающих и строящих рожицы. Роль зеркал сложнее, так как они  должны 

точно отражать движения и выражения лиц зверушек.  

Целью второго этапа является формирование у детей представлений о 

внутреннем мире человека, его месте в окружающем мире, развитие умения 
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сопереживать другим людям, способности мысленно переносить себя в 

мысли, чувства, действия другого. 

На этом этапе мы предлагаем следующие игры: 

Игра «Именины»: «именинник» придумывает себе роль какого-нибудь 

известного героя (например, Золушки) и жестами, мимикой сообщает об этом 

дарителям. Каждый из дарителей придумывает воображаемый подарок и с 

помощью мимики, жестов преподносит его имениннику.  

Игра «Оживший холодильник»: ребенок берет на себя роль 

холодильника и разыгрывает свои действия в квартире, устанавливает 

отношения с членами семьи. Другие дети представляют себя шкафом, 

буфетом, печкой и т.д. Предполагается, что отношение детей к окружающим 

предметам и вещам изменится и мы заметим более бережное отношение к 

ним. 

Игра «Скульптор»: выполняется в парах. Один из участников выполняет 

роль «скульптора», который «лепит» фигуру (любую, по своему усмотрению) 

из своего партнера. После этого ребенок – «скульптор» рассказывает о том, 

что он слепил и о характере того, кто изображен. Присутствующие задают 

 ему вопросы. Затем дети меняются ролями.  

Игра «Барахолка»: дети, выполняют роли продавцов и нахваливают свой 

товар, стараясь его продать, а «покупатели» его критикуют, стараясь снизить 

цену. 

Целью третьего этапа по развитию эмпатии является развитие 

способности детей к межличностному взаимодействию, использовать способы 

взаимодействия, облегчающие страдание другого человека, вызвать 

стремление к оказанию действенной помощи, умение выражать 

эмоциональные состояния.  

На данном этапе мы будем использовать следующие игры: 

Игра «Расколдуй принцессу»: дети исполняют роль рыцарей и амазонок, 

которые освобождают принцессу. Освободители должны продвигаться 
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медленно и тихо. Тех из них, которых замечают, начинают движение с начала. 

При возникновении споров назначается судья из числа зрителей. 

 Игра «Поводыри»: играющие разбиваются на пары. Один из участников 

исполняет роль «слепого», второй – его «поводыря», который должен 

провести слепого через различные препятствия, которые созданы заранее 

(мебель, столы, стулья или другие люди). «Поводырь» сначала медленно 

передвигается по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, затем траектория и скорость движения увеличивается. После 

прохождения маршрута, участники меняются ролями. 

Игра «Сиамские близнецы»: дети разбиваются на пары, представляя, что 

они сросшиеся близнецы, у которых 2 головы, 3 ноги, одно туловище и 2 руки. 

 Они   встают  плечом к плечу, обнимают друг друга одной рукой за пояс, одну 

ногу ставят рядом. Таким образом, они ходят по помещению, пытаются 

присесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и т.д.   

Эффективность предлагаемых нами игр должна подтвердится на 

практике. Работа с детьми должна проводится систематично. Задания 

предлагаются детям в повседневной жизни, во время второй половины дня и 

во время прогулок. Проведение игр проходит в основном в групповой форме. 

 

Вывод по второй главе: 

Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста – это процесс, 

в котором проектируется поэтапное освоение ребенком способов 

эмоционально – действенного отношения к сверстникам и окружающему 

миру. 

На основании анализа психолого–педагогической литературы мы 

выделили компоненты развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста (эмоциональный, когнитивный и поведенческий) и их критерии. 

По результатам исследования нами были выделены уровни развития 

эмпатии у детей 5 – 6 лет: низкий, средний, высокий. 
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Овладение высоким уровнем развития эмпатии предусматривает 

поэтапное овладение эмпатическими переживаниями: сопереживанием, 

сочувствием, сорадованием, оказанием действенной помощи. 

С целью развития эмпатии у старших дошкольников нами были 

разработаны методы рекомендаций по развитию эмпатии, состоящие из 

комплекса игр. В соответствии с компонентами эмпатии содержание работы 

на ее развитие предпологает три этапа. 

 На  первом этапе мы предлагаем игры, ориентированные на 

констатацию эмоциональных состояний  людей, т.е. на повышение уровня 

эмоционального компонента эмпатии. Для   второго этапа мы подобрали игры, 

направленные на восприятие и понимание внутреннего мира чувств и 

переживаний другого человека, т.е. на развитие когнитивного компонента 

эмпатии. На  третьем этапе у нас преобладают  игры, направленные на 

помогающее, содействующее, альтруистическое поведение в ответ на 

переживание другого, т.е. игры на развитие поведенческого компонента 

эмпатии. 

Таким образом, эффективность предлагаемых нами игр должна 

подтвердится на практике. Работа с детьми должна проводится систематично. 

Задания предлагаются детям в повседневной жизни, во время второй 

половины дня и во время прогулок. Проведение игр проходит в основном в 

групповой форме. 

 

Комплекс игр для повышения эмпатии мальчиков и девочек старшего 

дошкольного возраста. 

Этапы цель название игры краткое содеожание 

1 этап Развитие 

способности 

детей 

распознавать и 

понимать 

«Два зеркала» двое детей изображают 

зеркала с помощью жестов и 

мимики. Роли исполняются 

поочередно.  
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эмоциональные 

состояния как 

свои так и 

другого человека 

  «Немое кино» дети по очереди исполняют 

роль старого телевизора без 

звука. Остальные-зрители, 

отгадывающими сообщение. 

  «Колечко» дети по выражению лица 

соседей пытаются угадать, 

кто из них получил в свои 

ладошки колечко от 

ведущего. 

  «Зеркало» Роль зеркал - точно отражать 

движения и выражения лиц 

зверушек. Роли исполняются 

поочередно.  

2 этап формирование у 

детей 

представлений о 

внутреннем мире 

человека, 

развитие умения 

сопереживать 

другим людям, 

способности 

мысленно 

переносить себя в 

мысли, чувства, 

действия другого. 

«Именины» «именинник» придумывает 

себе роль какого-нибудь 

известного героя (например, 

Золушки) и жестами, 

мимикой сообщает об этом 

дарителям. Дарители 

придумывает воображаемый 

подарок и с помощью 

мимики, жестов преподносит 

его имениннику. 
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  «Оживший 

холодильник» 

один ребенок берет на себя 

роль холодильника, 

разыгрывает свои действия в 

квартире, устанавливает 

отношения с членами семьи. 

Другие дети представляют 

себя шкафом, буфетом, 

печкой и т.д. 

  «Скульптор» выполняется в парах. Один из 

участников выполняет роль 

«скульптора», который 

«лепит» фигуру (любую, по 

своему усмотрению) из 

своего партнера. 

  «Барахолка» дети выполняют роли 

продавцов и нахваливают 

свой товар, стараясь его 

продать, а «покупатели» его 

критикуют, стараясь снизить 

цену. 

3 этап развитие 

способности 

детей к 

межличностному 

взаимодействию, 

вызвать 

стремление к 

оказанию 

действенной 

помощи, умение 

«Расколдуй 

принцессу» 

дети исполняют роль 

рыцарей и амазонок, которые 

освобождают принцессу. 



45 
 

выражать 

эмоциональные 

состояния. 

  «Поводыри» играющие разбиваются на 

пары. Один из участников 

исполняет роль «слепого», 

второй – его «поводыря» 

  «Сиамские 

близнецы» 

дети разбиваются на пары, 

представляя, что они 

сросшиеся близнецы, у 

которых 2 головы, 3 ноги, 

одно туловище и 2 руки. 

 

 

Заключение. 

Для изучения и теоретического обоснования сущности и структуры 

эмпатии, как свойства личности в своем исследовании мы рассмотрели 

существующие трактовки феномена эмпатии, которые отражают 

многообразие направлений в исследовании этого явления: эмпатия 

определяется как психический процесс, направленный на моделирование 

внутреннего мира переживаний (Т. Баррет – Ленкорд, В. Айкес, А.П. Сопиков, 

Т.П. Гаврилова); эмпатия рассматривается в качестве психической, 

эмпатической реакции в ответ на стимул (И.М. Юсупов); эмпатия 

определяется как способность или свойство личности, имеющее сложную 

аффективно – когнитивно – поведенческую природу (Д. Майерс, И.П. 

Петровский, К. Роджерс, Л.В. Стрелкова и др.). 

Общенаучные подходы к процессу развития эмпатии позволили 

выделить ее специфику, виды и формы, особенности развития эмпатии в 

контексте эмоционально – нравственного развития в период дошкольного 

возраста. 
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Старший дошкольный возраст  - очень важный период в развитии детей, 

когда происходит становление новых психологических образований. Именно 

возраст 5 – 6 лет является сензитивным для развития эмпатии. Этот период во 

многом предопределяет будущий нравственный облик человека. 

По результатам диагностических исследований нами было выделено три 

основных уровня развития эмпатии детей 5 – 6 лет: низкий, средний, высокий. 

При анализе сущности игровой деятельности мы отметили, что она 

является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Кроме 

 того, она служит своего рода школой чувств, обеспечивает условия для 

формирования многих личностных качеств (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Г.А. 

Урунтаева и др.). Поэтому, в своем исследовании мы выделили именно 

игровую деятельность  в качестве основного педагогического средства, 

способствующего  развитию эмпатии у дошкольников.  

В связи с этим, нами была разработаны рекомендации, состоящие из 

комплекса игр, направленных на развитие эмпатии детей 5-6 лет, включающие 

следующие этапы: 

- на первом этапе – доминировали игры, ориентированные на 

констатацию эмоциональных состояний, т.е. на повышение уровня 

эмоционального компонента эмпатии; 

- на втором этапе – игры, направленные на восприятие внутреннего 

мира, чувств и переживаний другого человека, т.е. на развитие когнитивного 

компонента эмпатии; 

- на третьем этапе – игры, направленные на помогающее, 

содействующее поведение в ответ на переживание другого, т.е. игры на 

развитие поведенческого компонента эмпатии. 

Таким образом, эффективность предлагаемых нами игр должна 

подтвердится на практике. 
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Приложение А 

Содержание констатирующего эксперимента 

Диагностика «Понимание эмоциональных состояний». 

Цель: изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. 

Литература: Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

 психологии. – М., 1998. – С. 226. 

Материал: 

1. Картинки с изображением детей и взрослых, у которых ярко 

выражено эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, 

гнев, горе), так и их оттенков (циклограммы, схематичное изображение 

эмоциональных состояний). 

2. Сюжетные картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков детей и взрослых. 

Процедура проведения: эксперимент проводиться индивидуально с 

детьми 3 – 7 лет в две серии. 

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки с 

изображением различных эмоциональных состояний и спрашивают: «Опиши 

картинку. Кто изображен на ней? Как он себя чувствует? Как ты догадался об 

этом?» 

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки 

и задают вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, 

ссорятся, не обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? 

Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты догадался?» 

Обработка данных: подсчитывают число верных ответов в разных 

возрастных группах отдельно по каждой серии и по каждой картинке 

выявляют, доступно ли детям понимание эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, на какие признаки они опираются, кого лучше понимают: 

взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от 

возраста детей. 
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Диагностика «Изучение эмоциональных проявлений детей». 

Цель: изучение способов выражения эмоций. 

Литература: Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. 

А.Д.Кошелевой. – М., 1985. – С. 99 – 100. 

Подготовка исследования: подобрать ситуации из жизни детей, близкие 

и понятные им: 

6. Больная мама лежит в постели, старшая дочка (подготовительная 

группа) приводит брата (ясельная группа). 

7. Во время обеда в группе мальчик нечаянно разливает суп, все дети 

вскакивают и смеются; мальчик испуган, воспитатель строго объясняет, что 

надо быть аккуратнее и что смеяться здесь совершенно не над чем. 

8. Мальчик потерял варежки и на прогулке у него сильно замерзли 

руки, но он не хочет показать другим, что очень замерз. 

9. Девочку не приняли в игру, она отошла в угол комнаты, низко 

опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. 

10. Мальчик (девочка) радуются за своего друга (подругу), чей 

рисунок оказался лучшим в группе. 

Проведение исследования: исследование проводится с детьми 4 – 7 лет. 

Первая серия. Подготовленные заранее дети разыгрывают перед 

группой сценку, затем экспериментатор спрашивает у ребят, что чувствуют 

персонажи этой сценки. 

Вторая серия. Экспериментатор описывает ситуацию и предлагает ее 

изобразить: 

 I ситуация – показать печальное, страдающее лицо мамы, капризно 

плачущего мальчика и сочувственное лицо девочки; 

II ситуация – показать строгое лицо воспитателя, смеющихся и затем 

смутившихся детей, испуганное лицо мальчика; 

III ситуация – как мальчик не хочет показать, что он замерз; 

IV ситуация – показать обиду девочки; 

V ситуация – показать неподдельную радость за другого. 
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Если дети недостаточно выразительно или неправильно изображают 

чувства и эмоции персонажей, экспериментатор вновь описывает ситуации и 

подробно рассказывает, что испытывает каждый из персонажей. 

Обработка данных. Анализируют, как дети воплощают эмоциональные 

состояния героев в сценках. Делают вывод о выразительности и богатстве 

экспрессивно – мимических средств общения и о развитости умения 

сопереживать другим людям. 

 

Приложение Б 

Фрагмент содержания  формирующего эксперимента 

Комплекс сюжетно-ролевых игр 

Первый этап: 

Игра «Два зеркала» 

Цель: развитие внимания ребенка к сверстникам, а также мимических и 

пантомимических способностей детей. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М., 2002. – С. 78 – 79. 

Роли: Королева и Невидимый король, два зеркала. 

Содержание: 

В игре участвуют четверо детей. Участники располагаются следующим 

образом: перед Королевой стоят двое детей, изображающие зеркала. За 

Королевой стоит невидимый Король. 

Королева, не поворачиваясь, угадывает, кто из детей играет роль 

Короля. Зеркала сообщают, кто стоит за ней. Одно зеркало – молчащее, 

показывает мимикой, другое – говорящее. Остальные участники игры 

располагаются за спиной Короля и по мере отгадывания, бесшумно, по 

очереди занимают его место. 

Игра «Немое кино» 

Цель: понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М., 2002. – С. 70. 
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Роли: водящий, исполняющий роль старого телевизора (без звука), и 

зрители. 

Содержание: 

 Дети становятся в круг. Водящий (педагог) движениями, жестами, 

мимикой сообщает о своих намерениях, желаниях, сомнениях. Дети 

угадывают смысл сообщения и таким же образом отвечают. Ведущий жестами 

и мимикой показывает, что он приветствует, прощается, приглашает, 

отталкивает, слушает, хвалит, ругает, сердится, обится, отвергает, 

сомневается, просит замолчать, показать, подойти, уйти, передать какой-либо 

предмет другому. Затем роль ведущего по очереди выполняют дети. 

Вариант 2. Участники  делятся на две подгруппы. Дети первой 

подгруппы придумывают и изображают сцену прощания, приглашения или 

приветствия и т.д., а дети второй группы отгадывают. 

Игра «Колечко» 

Цель: развитие внимания друг к другу, понимание эмоциональное 

состояние другого человека. 

Литература: Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Яр., 

1996. – С.136. 

Содержание: 

Дети садятся в круг. Ведущий прячет в ладонях колечко. Ребенку 

предлагается смотреть внимательно на лица соседей и постараться угадать, 

кто из них получил в свои ладошки колечко от ведущего. Угадавший 

становится ведущим. 

Игра «Зеркало» 

Цель: развитие внимания ребенка к сверстникам, а также мимических и 

пантомимических способностей детей. 

Литература: Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Яр., 

1996. – С.88. 

Роли: зеркала и зверушки. 

Содержание: 
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Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна 

половина группы – зеркала, другая – разные зверушки. Зверушки ходят мимо 

зеркал, прыгают, строят рожицы. Зеркала должны точно отражать движения и 

выражения лиц зверушек. 

Второй этап: 

Игра «Именины» 

Цель: развитие понимания чувств другого, развитие выразительности 

жестов, мимики, движений. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М., 2002. – С. 71 – 72. 

Роли: именинник и дарители. 

Содержание: 

Дарителю необходимо с помощью жестов, мимики и движений 

показать, кому и что дариться и с каким чувством. Ребенок, получивший 

подарок, выражает благодарность. Дети встают в круг. Выбирается 

именинник. Он встает в центр. Остальные дети объявляются дарителями. 

Именинник придумывает себе роль какого-нибудь известного героя 

(например, Золушки) и жестами, мимикой сообщает об этом дарителям. 

Каждый из дарителей придумывает воображаемый подарок и с помощью 

мимики, жестов преподносит его имениннику. Это могут быть как волшебные 

предметы, так и реальные: хрустальные башмачки, карета, корона, волшебная 

флейта, аленький цветочек, конфета, мяч, зеркало, воздушный шарик и т.п. 

Дети старшего дошкольного возраста предлагают в качестве подарка 

нравственные качества: нежность, заботу, дружбу. 

Игра «Оживший холодильник» 

Цель: понимание внутреннего мира, развитие творческих способностей 

и воображения. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М., 2002. – С. 60. 

Содержание: 

Называется любая вещь и наделяется чувствами, поведением, 

деланиями. 
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Например, ребенок или взрослый берет на себя роль холодильника и 

разыгрывает свои действия в квартире, устанавливает отношения с членами 

семьи. Чего может хотеть холодильник? Чтобы в нем было как можно больше 

вкусных продуктов, чего он может опасаться? Чтобы их у него не отобрали. 

Какая история могла с ним произойти? Однажды холодильник купил тысячу 

брикетов мороженного и пошел в парк, чтобы раздать их детям. 

Игра «Скульптор» 

Цель: развитие внимание друг другу, способности к эмоциональному 

самовыражению. 

Литература: Овчаренко Е.Р. Педагогические условия развития эмпатии 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2003. 

Роли: скульпторы и «фигуры» 

Содержание: 

Выполняется в парах. Один из участников «скульптор», который 

«лепит» фигуру (любую, по своему усмотрению) из своего партнера. После 

этого ребенок – «скульптор» рассказывает о том, что он слепил и о характере 

того, кто изображен. Присутствующие задают ему вопросы. Затем происходит 

смена ролей. 

Игра «Барахолка» 

Цель: осознание различных моральных качеств, эмоциональных 

состояний, примеряя их к разным персонажам. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М., 2002. – С. 81. 

Роли: продавцы и покупатели. 

Содержание: 

Смысл игры заключается в том, чтобы продать ненужные качества: 

грубость,  лень, злость, плохое поведение, печаль, неаккуратность, плохое 

настроение – и приобрести хорошие качества: доброту, дружелюбие, хорошее 

настроение, веселье, радость, скромность и т.д. в игре действуют продавец и 

покупатели. 
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Ситуация игры: на барахолке идет торг между покупателями и 

продавцами. Продавцы нахваливают свой товар, стараясь его продать, а 

покупатели его критикуют, стараясь снизить цену. Например, продавец, 

предлагая лень, говорит, что, купив ее, можно ничего не делать, лежать 

спокойно на диване и смотреть мультики. Покупатель должен возражать, 

доказывая вред лени. Можно подготовить для продажи карточки с 

символическим обозначением названных качеств. 

Сначала продавец берет на себя роль какого-либо персонажа и 

действует от его имени (например, кот Базилио – от каких качеств он хочет 

избавиться, а какие приобрести). 

Инструкция: «Ты – кот Базилио, ты – Карабас-Барабас, а ты – Золушка. 

Какие качества вы можете продать?» Затем каждый ребенок действует от 

своего имени. 

Третий этап: 

Игра «Расколдуй принцессу» 

Цель: развитие способности к установлению взаимодействия, 

воспитание желания помочь другому. 

Литература: Недоспасова В.А. Растем играя. – М.,  2002. – С. 80 – 81. 

Роли: шах, принцесса, рыцари и амазонки, судья. 

Содержание: 

В центр комнаты выставляется стул, на него садится принцесса, ее 

накрывают красивой тканью. Это заколдованная принцесса. Ее нужно 

расколдовать. Для этого необходимо бесшумно подкрасться и дотронуться до 

нее. Тогда из-под ткани появиться принцесса. Сдергивать покрывало не 

разрешается. Вокруг принцессы ходит шах, он сторожит ее. Когда он 

отворачивается, рыцари и амазонки приближаются к принцессе. 

Дети исполняют роли рыцарей и амазонок, которые освобождают 

принцессу. Освободители должны продвигаться медленно и тихо. Тех из них, 

которых заметили, начинают движение с начала. При возникновении споров 

следует назначить судью. Начало пути обозначается чертой или веревкой. 
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Игра «Поводыри» 

Цель: развивать внимание друг к другу, развитие чувства безопасности к 

другим людям. 

Литература: Овчаренко Е.Р. Педагогические условия развития эмпатии 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.,  2003. 

Роли: слепые и поводыри. 

Содержание:  

Играющие разбиваются на пары. Один с открытыми глазами стоит 

впереди. Другой на расстоянии вытянутой руки, чуть касаясь спины впереди 

стоящего, встает с закрытыми глазами. Один из участников – «слепой», 

второй – его «поводырь», который должен провести слепого через различные 

препятствия, которые созданы заранее (мебель, столы, стулья или другие 

люди). У «слепого» завязаны глаза. «Поводырь» должен провести его так, 

чтобы он не упал и не ушибся. «Поводырь» сначала медленно начинает 

передвигаться по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, затем траектория и скорость движения увеличиваются. После 

прохождения маршрута, участники меняются ролями. После игры обсудить, 

что чувствовали дети. 

Игра «Сиамские близнецы» 

Цель: развитие способности к установлению взаимодействия и 

внимания друг к другу. 

Литература: Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Яр., 

1996. – С.89. 

Содержание: 

Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают друг друга 

одной рукой за пояс, одну ногу ставят рядом. Теперь они сросшиеся 

близнецы: 2 головы, 3 ноги, одно туловище и 2 руки. Предложите им походить 

по помещению, присесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, 

порисовать и т.д. чтобы третья нога была «дружной», ее можно скрепить 

веревочкой.  


