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Эмоции – это особый класс субъективных, психологических состояний, 

отражающихся в форме непосредственных переживаний приятного или 

неприятного, процесс и результаты практической деятельности, направленной 

на удовлетворение актуальных потребностей. Поскольку всё то, что делает 

человек, в конечном счёте служит цели удовлетворения его разнообразных 

потребностей, постольку любые проявления активности человека 

сопровождаются эмоциональными переживаниями. Эмоции играют 

своеобразную ориентирующую и регулирующую роль в той деятельности, в 

которой они формируются . 

"Эмоции, – писал А.Н. Леонтьев, – выполняют роль внутренних 

сигналов. Они являются внутренними в том смысле, что сами… не несут 

информацию о внешних объектах, об их связях и отношениях, о тех 

объективных ситуациях, в которых протекает деятельность субъекта. 

Особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают 

отношения между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам 

деятельности". 

Эмоции – одни из наиболее древних по происхождению психических 

состояний и процессов. Жизнь без эмоций была бы так же невозможна, как без 

ощущений. Эмоции, утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как 



средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость 

тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. 

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, делятся 

на собственно эмоции, чувства и аффекты 

 

Первые годы жизни – интенсивный период развития эмоций. Именно в 

это время ребёнок наиболее непосредственен в выражении чувств; его радость 

безмерна, страх искренен, обида глубока. Повышена у него и потребность в 

эмоциональном признании окружающими. Большинство детей в первые годы 

жизни сильно привязаны к матери, которая является для них своего рода 

эмоциональным эталоном в отношениях с людьми. На основе привязанности 

формируется чувству любви к родителям, которое достигает своего 

максимального развития, как и всё эмоциональное развитие, в четыре года. 

Любовь мальчиков к матерям в эти годы носит глубокий, проникновенный 

характер. Это родник чувств, способный сделать детство счастливым. 

Всё сказанное о мальчиках можно отнести и к девочкам в отношении их 

любви к отцу. В этом возрасте дети особенно любят ласку, поцелуи, они 

прижимаются к взрослым, обнимают их, что указывает на развитие наряду с 

эмоциями так называемой схемы тела, или чувственного, телесного образа "я". 

 

Если родители нетерпимы к непосредственности ребенка, аффекту и 

спонтанному выражению отрицательных эмоций, наказывают его за малейшее 

их проявление, окружают частоколом нравоучений и угроз – картина развития 

ребенка будет иной. Подобное блокирование отрицательных эмоций создаёт 

состояние хронического психического напряжения, возникает скрытое 

чувство раздражения, обиды и недовольства. Обычно тихий дома и вежливый 

на людях, ребенок будет пытаться разрядить чувство напряжения на 

сверстниках, проявляя агрессивность и недружелюбие или делая всё 

исподтишка, оставаясь вне подозрений для взрослых. 



Отрицательный эмоциональный фон характеризуется подавленностью, 

плохим настроением, растерянностью. Ребёнок почти не улыбается или делает 

это заискивающе, голова и плечи опущены, руки висят вдоль тела или лежат 

на столе, выражение лица грустное. Ребёнок часто плачет, легко обижается, 

иногда без видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не 

интересуется. 

 

При благоприятных условиях развития устойчивые отрицательные 

эмоциональные состояния нехарактерны для маленьких детей. При 

неблагоприятных – у ребёнка возникают устойчивые негативные 

эмоциональные состояния, и развивается негативное эмоциональное 

отношение к определённым сторонам жизни или к людям. С одной стороны, 

это способствует повышенной заболеваемости в детских садах простудными 

и другими заболеваниями, в том числе неврозами; с другой стороны, приводит 

к развитию у ребёнка нежелательных черт характера (мнительность, 

тревожность, трусливость и т.п.). По свидетельству врачей и психологов, чаще 

всего к закреплению отрицательных эмоциональных состояний приводит 

разрушение социальных связей ребёнка с окружающими людьми или 

приобретение этими связями уродливых, искажённых форм. Повышенная 

заболеваемость детей в детском саду зависит не столько от различных 

инфекций, сколько от неблагоприятного для ребёнка психологического 

климата, вызывающего тяжёлые переживания. При этом разрушения, 

наносимые здоровью различными причинами, тем опаснее, чем моложе 

ребёнок. В этих случаях дети реагируют общими соматическими 

расстройствами: потерей веса, рвотой, ночным недержанием мочи т.д. В ряде 

случаев у детей могут быть расстройства вегетативной нервной системы, 

истерические реакции, ночные страхи и пр. 

 

Критерии эмоционального неблагополучия: 

 нестабильность эмоционального реагирования 



 неадекватность эмоционального реагирования 

 доминирование эмоций, отрицательных по содержанию 

 наличие эмоциональных отклонений 

 преобладание заниженной самооценки  

 

Таким образом, своеобразие в развитии эмоциональной сферы детей зависит 

от сочетания многих факторов, один из которых оказываются ведущими, а 

другие второстепенными. Но не следует возводить непроходимую стену 

между этими двумя названными сферами жизни ребёнка: затруднения в 

контактах с другими людьми неизбежно накладывают отпечаток на 

внутренний мир ребёнка, так же как особенности его внутреннего мира 

сказываются на его взаимоотношениях с другими людьми 
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