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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
 

Аннотация. Задача настоящего исследования в статье  состояла в 
выявлении преобразований эмоциональной сферы, специфики усвоения 
социально выработанных средств эмоциональной ориентировки в 
действительности детьми 6—7 лет. Изучались некоторые социальные 
эмоции, регулирующие отношения ребенка с другими людьми. 
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Эмоции - особый класс психических процессов и состояний, который 
составляет переживаемые в различной форме отношения человека к 
предметам и явлениям действительности. Эмоции и чувства - специфическая 
форма отражения действительности. Если в познавательных процессах 
отражаются предметы и явления, то в чувствах - значимость этих предметов 
и явлений для данного человека в конкретной ситуации. То есть чувства 
носят личностный характер. Они связаны с потребностями и выступают 
показателем того, как происходит их удовлетворение [1].  

Отличительной характеристикой чувств является их полярность как 
простейшее переживание удовольствия-неудовольствия. Чувства обладают 
различной степенью продолжительности и интенсивности. Они различаются 
по генетическому происхождению, глубине, осознанности, динамике 
развития, действию на организм, направленности, способу выражения, 
условиям возникновения и исчезновения и т. д. 

Чувства имеют внешнее выражение в выразительных движениях лица 
(мимике) и тела (пантомиме), в интонациях речи. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано прежде всего с 
появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим 
изменением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных 
мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных утилитарных 
целей.  

Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и 
нравственные чувства, в преддошкольном возрасте отсутствовавшие или 
наблюдавшиеся в зачаточном состоянии. К изменениям в эмоциональной 
сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного 
мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые 
и глубокие переживания. Причем они относятся не к ближайшим, 



сиюминутным, а достаточно отдаленным результатам деятельности. То есть 
эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который 
непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который 
этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. 
Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому 
содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные 
обстоятельства (П.М. Якобсон). У дошкольника формируется эмоциональное 
предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных 
результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его 
поступки. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка существенно 
изменяется. Если раньше ребенок испытывал радость оттого, что получил 
желаемый результат, то теперь он радуется потому, что может этот результат 
получить. Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы заслужить 
положительную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как 
обрадуются окружающие его поступку. 

Постепенно дошкольник начинает предвидеть не только 
интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 
Предполагая, как обрадуется мама, он делает ей подарок, отказываясь от 
привлекательной игры. Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает 
высшие формы экспрессии - выражение чувств с помощью интонации, 
мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 
человека, «открыть» их для себя. Таким образом, с одной стороны, развитие 
эмоций обусловлено появлением новых мотивов и их соподчинением, а с 
другой - эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчинение. 

Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только 
мотивационной, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 
Предполагая, как обрадуется мама, он делает ей подарок, отказываясь от 
привлекательной игры. Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает 
высшие формы экспрессии - выражение чувств с помощью интонации, 
мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 
человека, «открыть» их для себя. 

Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено 
появлением новых мотивов и их соподчинением, а с другой - эмоциональное 
предвосхищение обеспечивает это соподчинение. 

В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в 
структуре эмоциональной сферы ребенка, ее усложнение, что обусловлено 
социализацией содержания и форм проявления эмоциональных реакций. 
Происходит расширение модального ряда эмоциональных реакций, 
интегрирование эмоций и интеллекта. 

Эмоциональное развитие дошкольника характеризуется следующим: 
эмоции проходят путь прогрессивного развития; 
деятельность — основа эмоционального развития; 
эмоциональные процессы играют важную роль в регуляции 

деятельности; 



онтогенез эмоций неразрывно связан с общим ходом психического 
развития; 

на развитие эмоций оказывают влияние все структурные компоненты 
психики (познавательные процессы, мотивационно-потребностная сфера, 
самосознание). 

Содержание эмоционального развития и его возрастную динамику 
определяют «эмоциональные новообразования», последовательно 
формирующиеся на различных этапах онтогенеза. 

На протяжении дошкольного возраста происходит изменение  

содержания эмоций, трансформация эмоциональных переживаний, 
появляются новые эмоции и чувства, что связано с изменением содержания и 
структуры деятельности ребенка. То есть эмоциональные переживания 
теперь вызываются не тем фактом, который непосредственно 
воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который этот факт 
приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. Чувства 
теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому 
содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные 
обстоятельства (П.М. Якобсон). Под влиянием различных продуктивных 
видов деятельности, ознакомления с окружающей природой и музыкой 
развиваются эстетические эмоции, как способность воспринимать, 
чувствовать и переживать прекрасное в окружающей жизни и в 
произведениях искусства. Под влиянием занятий и дидактических игр 
развиваются интелектуальные эмоции: удивление, любопытство 
(любознательность), уверенность или сомнение в своих мнениях и действиях 
радость от правильного решения задачи, которые способствуют 
совершенствованию познавательной деятельности дошкольника ее способов 
и приемов. В результате выполнения нравственных требований развиваются 
нравственные эмоции, играющие большую роль в личностном развитии 
ребенка и формировании его активной позиции в качестве субъекта 
деятельности.  

Развитие эмоций происходит, как их дифференциация, как обогащение 
переживаний. 

В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в 
структуре эмоциональной сферы, ее усложнение, что обусловлено 
социализацией содержания и форм проявления эмоциональных реакций. В 
целом для дошкольного возраста характерно значительное разнообразие 
эмоциональных состояний и чувств, их углубление и повышения уровня их 
устойчивости, продолжительности, интенсивности и четкости проявления, 
постепенное совершенствование произвольной эмоциональной 
саморегуляции. происходит расширение модального ряда эмоциональных 
реакций, интегрирование эмоций и интеллекта, возрастает степеньпонимания 
эмоциональных явлений .  

Примером переживаний, имеющих положительный эмоциональный 
тон и отрицательный эмоциональный тон, могут быть переживания, 
связанные с удовлетворением или неудовлетворением потребности младенца 



в пище. Переживание неудовольствия дошкольником может проявляться как 
переживание страха, гнева, отвращения, а переживание удовольствия — как 
переживание нежности, умиления, духовной близости с родителями. 
Дифференциация эмоций и обогащение переживаний связаны с общим 
развитием личности ребенка, расширением круга явлений, вызывающих 
эмоциональный отклик (от врожденной органической потребности — до 
взаимоотношений с другими людьми, оценки собственных поступков, 
восприятия событий общественной жизни). 

Развитие чувств у детей происходит как обобщение эмоций, 
направленных на определенный объект. В сформировавшейся системе 
эмоций и чувств эмоции являются проявлением переживаемого чувства. У 
детей система эмоций и чувств еще только формируется. Поэтому их эмоции 
— не столько проявление переживаемого чувства, сколько материал для 
обобщения и формирования на их основе высших чувств. 

Практический пример 
В экспериментальном исследовании О. И. Бадулиной определены 

основные психолого-педагогические условия, способствующие 
эмоциональному благополучию детей; удовлетворение потребности ребенка 
в общении с педагогом на основе личностно-ориентированной модели 
«рядом», а не «над ребенком» удовлетворение потребностей ребенка в 
общении или «сверстниками; формирование положительной самооценки 
ребенка благодаря  игровой жизненной позиции», которая создает основу для 
гибкого и жизнерадостного поведения детей в разных жизненных ситуациях. 

В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие социальных 
эмоций. Эмоциональная синтония как эмоциональное заражение начинает 
терять свое значение, так как ребенок становится вполне независимым от 
непосредственного воздействия конкретной ситуации и эмоциональное 
состояние даже близких людей уже не «заражает» дошкольника как прежде, 
а затрагивает только в случае его активного участия в ситуации появления 
данного состояния, при знакомстве с причинами, вызвавшими эту эмоцию. 
Возникает эмоциональная децентрация как механизм преодоления 
эгоцентризма личности, в основе которого лежит психологический феномен 
позиционного эмоционального переключения, осуществляемого изначально 
в непроизвольной форме [4]. 

Появляются такие новые формы социальных эмоций, к которым можно 
отнести сопереживание, сочувствие, соучастие другим людям, являющиеся 
различными формами протекания эмпатии. В младшем и среднем 
дошкольном возрасте специфика эмпатических переживаний преобразуется 
под влиянием дифференциации (отделения) себя и другого человека как 
отдельных субъектов общения и эмоционального переживания. У 
дошкольников в процессе общения со взрослыми и сверстниками постепенно 
возникает способность предвосхищения последствий определенных 
ситуаций и возможность, эмоционального оценивания себя и других, т.е. 
начинает формироваться механизм эмоционально-когнитивной децентрации. 
Возникновение эмоционально-когнитивной децентрации способствует 



развитию более сложных форм эмпатии, таких как сочувствие, 
сопереживание и соучастие. Старший дошкольный возраст отличается 
специфической формой протекания эмпатийного реагирования, что 
обусловлено преобразованием эмоциональной сферы дошкольников от непо-
средственного эмоционального реагирования к опосредованной моральными 
нормами и отношениями эмпатии. Развитие эмпатийных переживаний у 
дошкольников происходит под влиянием различных психологических, 
социальных и физиологических факторов (рис. 1). 

В дошкольном возрасте постепенно развиваются механизмы 
эмоциональной регуляции [2]: 

эмоциональное предвосхищение - психологический механизм, 
позволяющий ребенку эмоционально оценить (предчувствовать) возможные 
последствия до осуществления им каких-либо действий; 

произвольность эмоциональных процессов — способность 
регулировать свои непосредственные желания и соотносить их с сознательно 
поставленными целями; 

вербальное обозначение эмоциональных состояний; 
эмоциональная коррекция— психологический механизм регуляции 

поведения старшего дошкольника, основанный на его внутренней 
детерминации мотивами. 

 
 

Факторы развития эмпатии 
дошкольников: 

 
 
- степень близости с объектом эмпатии и частоты общения с ним (родство, 
знакомство); 
- интенсивность стимула эмпатии (боль, слезы); 
- предшествующий эмпатийный опыт; 
- индивидуальные особенности темперамента и эмоциональной возбудимости; 
- психодинамические качества личности; 
- установки и требования социально-культурного окружения 
 

 
Рис.1 Факторы развития эмпатийных переживаний в дошкольном возрасте 

 
В процессе усложнения деятельности дошкольников и отдаления ее 

начальных этапов от результатов происходит изменение места 
эмоциональных переживаний во временной структуре деятельности, 
заключающееся в том, что эмоции начинают предвосхищать ход выполнения 
будущих действий. Переход эмоций с конечного этапа деятельности к ее 
начальному этапу происходит постепенно и предполагает значительные 
преобразования в составе и структуре эмоциональных процессов. Сначала 
определенные эмоциональные переживания появляются у дошкольника 
только в случае, если неадекватные действия уже вызвали отрицательные 
последствия и привели к отрицательной оценке со стороны взрослого и 



сверстников. На первоначальном этапе образования новых социальных 
мотивов эмоциональная коррекция является несовершенной и отличается 
запаздывающим характером, она возникает тогда при условиях 
существенного отклонения поведения от необходимых параметров, а его 
отрицательные результаты уже привели к получению негативной социальной 
санкции. 

Постепенно, наряду с возрастанием побудительной силы скла-
дывающихся у дошкольников социальных мотивов поведения, 
осуществляется переход от относительно элементарной, запаздывающей, к 
более сложной, опережающей эмоциональной коррекции деятельности. 
Эмоциональные реакции начинают возникать до начала выполнения 
действия в виде эмоционального предвосхищения его будущих результатов и 
той воображаемой ситуации, которая может возникнуть при завершении 
действия. 

Общеизвестно, что объективно существующие нормы, определяющие 
человеческие отношения, не оказывают прямого влияния на эмоции и, 
следовательно, на поведение человека, даже будучи достаточно хорошо ему 
знакомы. Чтобы сделаться реальным психологическим орудием, норма 
должна быть отражена в определенных личностных образованиях. Согласно 
гипотезе С. Г. Якобсон, в регуляции нравственного поведения функцию 
таких образований выполняют два полярных «этических эталона» (1984). Это 
комплексные образы художественного типа — положительный и 
отрицательный, — с которыми ребенок соотносит свои поступки. 

Эмоциональное предвосхищение появляется примерно на четвертом 
году жизни и выполняет важнейшую регулирующую функцию в более 
сложных но структуре и мотивационных механизмах игровой и 
продуктивной деятельности, которые начинают формироваться у 
дошкольников и для реализации которых требуется не только 
предварительно вообразить будущие результаты действия, но и заранее 
пережить ту значимость, которую они будут представлять для самого 
ребенка и для окружающих его взрослых. Эмоциональное предвосхищение 
появляется как результат особой ориентировочно-исследовательской 
деятельности ребенка дошкольного возраста во внутреннем плане, которая 
возникает на основе его практического взаимодействия с окружающим 
миром. В такой деятельности формируется специфическая функциональная 
система, в которой органически взаимосвязаны как собственно 
эмоциональные, так и когнитивные процессы. В процессе развития данной 
системы эмоции приобретают интеллектуальный характер, обобщаются, 
становятся предвосхищающими. 

В экспериментах Я. З. Неверович дети 4-6 лет должны были собирать 
пирамиды из 19 колец, которые надо было расположить в определенной 
последовательности. Наиболее удачно дети справлялись с заданием, когда им 
не только объясняли значение их работы (пирамида нужна будет для игры 
малышам), но и когда создавалось эмоциональное предвосхищение ситуации. 
Для этого экспериментатор показывал картины: на первой были изображены 



малыши с грустными и заплаканными лицами на фоне разбросанных колец, 
на второй — те же малыши, весело играющие с пирамидами. Обсуждение 
картин с детьми вызывало у них эмоционально окрашенные представления о 
последствиях выполнения или невыполнения задания и побуждало до конца 
выполнить порученное дело. Как писал А. В. Запорожец, в ходе развития 
ребенка аффективные и познавательные процессы вступают во взаимосвязь и 
образуют характерную для человеческих чувств единую функциональную 
систему, позволяющую субъекту не только предвидеть, но и предчувствовать 
отдаленные последствия своих поступков и таким образом осуществлять 
адекватную эмоциональную регуляцию сложных форм человеческой 
деятельности [3]. 

В свою очередь, когнитивные функции в данной системе начинают 
приобретать эмоциональный характер и реализуют смыслоразличение и 
смыслообразование. 

В ходе такой эмоционально-познавательной деятельности ребенок 
мысленно занимает определенную позицию в предлагаемых обстоятельствах, 
совершает известные воображаемые действия, проигрывает в идеальном 
плане различные варианты взаимоотношений с окружающими и таким 
образом получает возможность не только заранее представить, но и пережить 
смысл данной ситуации, предпринимаемых действий и их возможных 
последствий для себя и для других людей. Эта деятельность первоначально 
складывается как внешняя, развернутая и предполагает соучастие в непо-
средственно воспринимаемых и переживаемых событиях. Лишь затем и лишь 
на этой основе подобная деятельность может приобрести внутренний 
характер и осуществляться в идеальном плане, в плане эмоционального 
воображения. 

В дошкольном детстве формируется также язык эмоций как система 
словесных обозначений эмоциональных состояний и других свойств 
эмоциональной экспрессии (мимика, пантомимика, жесты, интонация, 
физиологические изменения), а также причин и результатов переживаемых 
эмоциональных состояний. Общая возрастная динамика развития языка 
эмоций у дошкольников характеризуется переходом от словесного 
неструктурированного обозначения эмоциональных явлений, которая 
типична для младшего дошкольного возраста к словесному структу-
рированному обозначению посредством обобщенных понятий, что присуще 
для старшего дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте эмоциональная лабильность, которая 
выражается в легкости и быстроте перехода от одного эмоционального 
состояния к другому, минуя нейтральные формы, постепенно 
трансформируется в пластичность эмоций, которая характеризуется 
гибкостью смены эмоциональных переживаний, опосредованной 
нейтральными формами эмоциональных состояний. То есть удерживается 
полный цикл входа в эмоциональное состояние и выхода из него без 
наложений: их друг на друга. Кроме того, смена различных ситуаций для 
дошкольника. Не определяет изменения содержания его эмоционального 



состояния по причине устойчивого эмоционального отношения и различным 
объектам и увеличения времени протеканий эмоционального реагирования. В 
старшем дошкольном возрасте выход из эмоционального состояния может 
быть осуществлён произвольно самим ребенком в соответствии Асоциальной 
установкой или игровыми требованиями. 

В случае, сохранения к (старшему дошкольному возрасту) эмо-
циональной лабильности с выраженной неустойчивостью общего 
эмоционального фона и его высокой зависимостью, от незначительных 
изменений ситуации констатируют отклонения эмоциональной сферы 
ребенка. Неадекватная возрасту эмоциональная лабильность характеризуется 
также резкими переходами от повышенно - благодушного настроения 
(эйфория) к злобно-тоскливому (дисфория). 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной 
художественно-творческой деятельности детей и художественного 
восприятия. 

Приведем пример. 
Даша Н. (5 лет 5 мес.) любит рассматривать драгоценные камни в 

музее, которые «блестят, золотые и серебряные». С удовольствием смотрит 
исторические фильмы и балет, где много красивых платьев. Считает, что 
красивые девушки - это «в пышных длинных платьях, золотых и серебряных, 
бальных, ярких, с пышными рукавами». 

Рассматривает на улице выставки картин, восклицая: «Ой, как 
красиво», предпочитает пейзажу натюрморты. Любит розы в саду, особенно 
розовые, восторгается: «Ой, я их обожаю! Ой, какие нежные лепестки!» 
Постоянно отмечает краски в природе: «розовый закат», «сиреневый 
восход», любимый цвет - розовый, но определенного оттенка. 

Даша хотела бы превратить маму в павлина, потому что «мама должна 
быть самой красивой, а у павлина самый красивый хвост». 

Эстетические чувства детей взаимосвязаны с нравственными. Ребенок 
одобряет прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, 
искусстве, литературе. Н.А.Ветлугина писала: «...Нельзя научить ребенка 
правде, добру без формирования у него понятий «красивое» и «некрасивое», 
«истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к защите правды, 
добра, не сформировав у него эмоциональный протест против зла и лжи, 
умение ценить прекрасное и доброе в людях». 

Выводы. 
Таким образом, на протяжении дошкольного детства осуществляются 

важные преобразования в эмоциональной сфере ребенка. В целом для 
дошкольного возраста характерно значительное разнообразие 
эмоциональных состояний и чувств, их углубление и повышение уровня их 
устойчивости, продолжительности, интенсивности и четкости проявления, 
постепенное совершенствование произвольной эмоциональной 
саморегуляции. 

Общие особенности эмоционального развития ребенка в дошкольном 
детстве: 



дифференциация и усложнение эмоциональных переживаний; 
повышение уровня обобщенности эмоций, направленных на какой-

либо объект; 
постепенное отделение субъективного эмоционального переживания от 

объекта переживаний; 
возрастание осознанности дошкольником своих эмоций и 

эмоциональных проявлений, их обозначение словом; 
формирование навыков самоконтроля и саморегуляции своих 

эмоциональных проявлений; 
формирование эмоционального предвосхищения и эмоциональной 

коррекции деятельности; 
формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, 

эстетические; 
чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, 

произвольными, внеситуативными; 
ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

  



Список литературы 
 

1. Дошкольная психология: учебное пособие / Урунтаева Г.А. – М: 
Издательство «Академия», 2001. – 336с. 

2. Психология дошкольного возраста: учебник и практика для 
прикладного балакавриата / О.О. Гонина – М: Издательство Юрайт, 2015. - 
465с. 

3. Психическое развитие детей в норме и патологии: учебное пособие/ 
Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. – СПб: Питер, 2004. – 480с. 

4. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие  / 
О.О. Гонина – М: Издательство Кнорус, 2018. - 150с. 

5. Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / 
под редакцией Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера - Москва, «Педагогика», 1988 

6. Избранные психологические труды Т. 1. Психическое развитие 
ребенка / Запорожец А. В — М.: Педагогика, 1986.— 320с 

 
 
 

 


