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Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния проблемы эмоционального развития в зару-

бежных и отечественных исследованиях. На основе обобщения различных исследовательских позиций выделены 

нормативные показатели, определяющие содержательные характеристики эмоционального развития ребенка-

дошкольника. Показаны возрастные возможности детей разных периодов дошкольного детства, которые состав-

ляют содержательную основу ключевых эмоциональных новообразований (способность к дифференциации  

и идентификации эмоциональных состояний, способность к эмпатии, способность к эмоциональному предвосхи-

щению). Анализ существующих взаимосвязей между отдельными структурными компонентами эмоциональных 

новообразований дошкольника приводит к пониманию того, что в качестве критериев их комплексной оценки 

могут выступать восприятие и понимание эмоциональных состояний по экспрессии или контексту эмоциональной 

ситуации, развитие эмоциональной децентрации, эмоциональное предвосхищение. Последнее приводит нас  

к предположению о том, что вышеозначенные критерии могут быть рассмотрены с позиции оценки одних и тех 

же показателей. Так, восприятие, понимание, опознание эмоциональных состояний фактически рассматриваются  

в качестве критериев оценки эмоционального и когнитивного компонентов структуры эмпатии. При этом повы-

шение с возрастом качественных и количественных показателей восприятия и понимания эмоциональных состоя-

ний связано с расширением предметного содержания потребностей, развитием эмоциональной децентрации. Со-

циальное опосредование эмоциональных состояний, просоциальная мотивация поведения могут быть одновре-

менно рассмотрены в качестве показателей развития эмпатии (как важного социального приобретения дошколь-

ника) и способности к эмоциональному предвосхищению. Результаты теоретических обобщений представлены  

в виде схемы, наглядно представляющей возрастные изменения содержания эмоционального развития детей на 

разных этапах дошкольного детства. 

 

Развитие эмоциональной сферы детей в психолого-

педагогических исследованиях рассматривается в каче-

стве одной из ведущих характеристик психического 

развития детей. Зарубежными и отечественными уче-

ными признается тот факт, что сензитивные периоды 

появления эмоциональных новообразований приходят-

ся главным образом на дошкольное детство. При этом 

подчеркивается, что эмоциональные структуры сохра-

няют свое ведущее значение на всех этапах дошкольно-

го детства, что делает эмоциональную сферу дошколь-

ника наиболее компетентной сферой, выступающей 

регулятором большинства важных жизненных функ-

ций. Однако вопрос о компонентах, ключевых направ-

лениях (линиях), содержательных характеристиках 

эмоционального развития в детстве остается весьма 

дискуссионным.  

В современных зарубежных исследованиях преиму-

щественно указывается на связь эмоционального разви-

тия с общим психическим развитием ребенка и отдель-

ными психическими структурами, например самосоз-

нанием ребенка, мотивацией, когнитивным развитием 

[1; 2]. Современное научное прочтение получает про-

блема последовательной дифференциации эмоциональ-

ных состояний, выражения и опознания эмоциональ-

ных состояний детьми, обозначенная исследованиями 

С. Томкинса [3]. Наиболее представленными в зару-

бежных научных концепциях остаются проблемы ста-

новления эмоциональной регуляции поведения, связан-

ной с совершенствованием умений детей справляться 

со своими эмоциями социально приемлемыми способа-

ми [4]. В качестве интересных комплексных подходов  

к эмоциональному развитию детей выделяется концеп-

ция «эмоциональной компетентности» [5; 6]. 

Отечественные исследования в большей мере разви-

вают базовые идеи, обозначенные в работах Л.С. Вы-

готского. Широкое научное распространение получил 

тезис о взаимосвязи аффекта и интеллекта, взаимообу-

словленности эмоциональных и когнитивных процес-

сов, а также идея, связанная с возможностью рассмот-

рения эмоционального развития по законам становле-

ния высших психических функций [7; 8]. Наиболее пол-

но данные идеи были представлены в исследованиях под 

научным руководством А.В. Запорожца [9]. Именно на 

их основе преимущественно строятся современные ис-

следования эмоционального развития детей. 

В работах Е.И. Изотовой показана динамика эмо-

ционального развития современных дошкольников от-

носительно трех компонентов эмоциональной сферы: 

когнитивного; аффективного; реактивного. Обозначена 

идея, что ключевые инварианты эмоционального разви-

тия не теряют своего значения и остаются неизменны-

ми в любой социальной ситуации [10]. 

Независимо от целей и направленности исследова-

ний эмоционального развития в детстве, в них показа-

но, что переход на новую ступень возрастного разви-

тия обуславливает переход к новым количественным  

и качественным содержательным характеристикам  

эмоционального развития детей. Поэтому организация 
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комплексного исследования эмоционального развития 

дошкольников, моделирование процесса психолого-

педагогического сопровождения эмоционального раз-

вития детей на разных этапах дошкольного детства за-

дает необходимость выделения возрастных нормативов 

относительно всех ключевых направлений эмоциональ-

ного развития в дошкольном возрасте. Создание кон-

цептуальной схемы целостного процесса эмоциональ-

ного развития в дошкольном детстве позволит в даль-

нейшем операционализировать содержательные харак-

теристики эмоционального развития детей на различ-

ных этапах дошкольного детства.  

Целью статьи является описание концептуальной 

схемы целостного процесса эмоционального развития  

в дошкольном возрасте, выделение и конкретизация 

содержательных характеристик эмоционального разви-

тия детей на разных этапах дошкольного детства. 

Разнообразие концептуальных подходов, сложив-

шихся на современном этапе, обеспечивает актуаль-

ность проблемы эмоционального развития детей. Пред-

принятый нами ранее анализ многочисленных исследо-

ваний, раскрывающих общие закономерности эмоцио-

нального развития в период дошкольного возраста, по-

зволил выделить и описать три взаимосвязанных на-

правления: эмоционально-экспрессивное развитие, ста-

новление эмоционального регулирования поведения  

и общения, развитие социальных эмоций. В результате 

закономерных изменений в рамках названных выше на-

правлений в период дошкольного возраста появляется 

ряд эмоциональных новообразований, составляющих 

содержание эмоциональной сферы дошкольника. К эмо-

циональным новообразованиям, прежде всего, отнесли 

способность дифференцировать признаки экспрессии  

и идентифицировать их значения в контексте опреде-

ленных эмоциональных состояний; развитие эмпатии 

как способности сопереживать, сочувствовать, содейст-

вовать чувству другого человека; способность к эмо-

циональному предвосхищению [11, с. 49–50].  

Относительно первого направления можем заклю-

чить, что основу эмоционально-экспрессивного разви-

тия составляют закономерные изменения процессов 

восприятия, опознания, понимания, воспроизведения 

эмоциональных состояний детьми дошкольного возрас-

та, обеспечивающие ребенку способность к дифферен-

циации признаков экспрессии с последующей иденти-

фикацией их значений в контексте определенных эмо-

циональных состояний.  

Изучение возрастных характеристик способности 

детей к восприятию и опознанию эмоциональных 

состояний является наиболее привлекательной об-

ластью научных изысканий. В разных предметных 

аспектах вопрос представлен в целом ряде научных 

исследований (работы Е.А. Сергиенко и О.А. Пру-

сакова (2006), И.О. Карелиной (2008), Н.В. Капито-

ненко (2009), Т.В. Гребенщикова (2011), Н.А. Дов-

гая (2012), Е.И. Изотова (2015) и др.).  

Анализ вышеозначенных исследований позволяет 

заключить, что значимые изменения показателей вос-

приятия, понимания (опознания), вербализации эмоций 

детьми приходятся на возраст от 4 до 7 лет. Период 

младшего дошкольного возраста (3–4 года) правомерно 

рассматривать как пропедевтический, связанный с на-

коплением у детей эмоционального опыта [12].  

Становление способности дифференцировать эмо-

циональные состояния к 7 годам исследователи связы-

вают со следующими факторами: 

– расширением модального ряда эмоций, доступных 

для адекватного опознания и понимания [13];  

– постепенным переходом от внешней ориентации  

к внутренней, когда ребенок «принимает во внимание 

как наличную ситуацию, так и желание и намерения 

человека, его прошлый опыт» [14, с. 24]; 

– расширением способов социальной осведомленно-

сти и опыта социального взаимодействия, благодаря 

чему у современных дошкольников появляются более 

широкие интерпретационные возможности, чем у их 

предшественников [10]; 

– педагогическими целями взрослого, выступающе-

го носителем важного для эмоционального развития 

ребенка опыта [12; 13]. 

В процессе вхождения ребенка в мир социальных 

отношений происходит усвоение способов контроля 

эмоциональных состояний, что заметно сказывается на 

экспрессивном поведении дошкольников, характере 

эмоциональной регуляции поведения и процесса обще-

ния. Становление данного направления эмоционально-

го развития обеспечивает ребенку определенные соци-

альной средой формы реагирования. По мере усвоения 

общекультурных, социальных, ситуационных и личных 

норм поведения ребенок осваивает правила экспрес-

сивного выражения и способы контроля своих эмоций. 

Так, уже в период младшего дошкольного возраста 

приходит понимание того, что люди могут маскировать 

свои эмоции, чаще негативные (страх, гнев), например, 

используя невербальные компоненты, чаще всего 

улыбку, с помощью которой люди обычно выражают 

эмоции противоположных модальностей [6; 10].  

Совершенствование эмоциональной регуляции по-

ведения и общения у дошкольника исследователи свя-

зывают с изменением позиции ребенка, появлением 

феномена позиционного эмоционального переключе-

ния, лежащего в основе механизма эмоциональной де-

центрации. Эмоциональная децентрация обеспечивает 

преодоление эгоцентрической позиции ребенка, стано-

вится базой развития эмпатии. Последнее рассматрива-

ется нами в качестве одного из ключевых эмоциональ-

ных новообразований дошкольного возраста. Необхо-

димо отметить и принять тот факт, что способность  

к эмпатийным переживаниям развивается у всех детей, 

но степень ее проявления может быть различной и ме-

няться в зависимости от прошлого и актуального эмо-

ционального опыта ребенка, например, связанного  

с опытом восприятия эмоциональных состояний, ус-

воением норм просоциального поведения.  

Теоретическая база современных исследований в об-

ласти развития эмпатии заложена работами Т.П. Гаври-

ловой [15], а позже научным исследованием Л.П. Стрел-

ковой [16]. Критерием оценки в современных исследо-

ваниях традиционно рассматривается степень сформи-

рованности компонентов, составляющих структуру эм-

патии (эмоционального, когнитивного, рефлексивного). 

В своем исследовании Е.Р. Овчаренко связывает со-

держание каждого уровня развития эмпатии на опреде-

ленном этапе дошкольного возраста с возможностями 

детей распознавать эмоциональные состояния, воспри-

нимать и понимать внутренний мир другого человека, 
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способностью к установлению межличностного взаи-

модействия, стремлением к оказанию действенной по-

мощи [17]. Так, в 5 лет еще доминирует пассивное со-

участие в эмоциональном состоянии партнера, на уров-

не констатации эмоций другого человека, поверхност-

ной формы содействия ему. К 6 годам появляется об-

ращенность ребенка к внутреннему миру другого, спо-

собность к идентификации с ним. В поведении детей 

фиксируются проявления сопереживания и сочувствия 

при фрагментарном проявлении содействия, но чаще 

только на вербальном уровне. Появление рефлексивно-

го уровня эмпатии к концу дошкольного возраста опре-

деляет развитие способности к критическому осмысле-

нию своего поступка и адекватной оценке своей дея-

тельности, выражено стремление оказать активную 

действенную помощь. 

К концу старшего дошкольного возраста увеличи-

вается и количество эмпатийных актов. Принимая 

нормы социума, руководствуясь нравственными кри-

териями, старший дошкольник демонстрирует сочув-

ствие чаще всего по отношению к пожилому человеку 

и животным [10]. 

Таким образом, развитие эмпатии по факту обеспе-

чено способностью ребенка к дифференциации эмо-

циональных состояний различных модальностей, появ-

лением опосредованных социальным опытом форм вы-

ражения эмоций и эмоционального реагирования, пре-

одолением эгоцентризма и развитием способности  

к идентификации с другим. К концу дошкольного воз-

раста эмпатия занимает важное место в круге социаль-

ных эмоций детей. Совершенствование эмоциональной 

регуляции поведения в период дошкольного возраста 

находится в тесной взаимосвязи с развитием социаль-

ных эмоций.  

В рамках развития социальных эмоций (как направ-

ления эмоционального развития) в круге эмоциональ-

ных новообразований появляется способность к эмо-

циональному предвосхищению, которая обеспечивает 

ребенку возможность заранее предвидеть и прочувст-

вовать личностный смысл последствий своих действий 

и поступков [9].  

В стабильный период дошкольного детства (с 4 лет) 

эмоциональное предвосхищение становится более со-

вершенным механизмом эмоциональной регуляции 

дошкольника за счет следующих личностных новооб-

разований:  

– появления осмысленной ориентации в собственных 

переживаниях, тесной взаимообусловленности аффек-

тивных и когнитивных процессов (Л.С. Выготский [7]);  

– внеситуативного соподчинения мотивов, позво-

ляющего дошкольникам преодолевать желания, пере-

ключаться на нравственные регуляторы «надо» и «дол-

жен» (А.Н. Леонтьев [18]); 

– усвоения дошкольниками норм просоциального 

поведения и понимания нравственного смысла поступ-

ков на основе интеллектуальной оценки эмоционально-

го к ним отношения (С.Г. Якобсон, З.Г. Щур [19]);  

– расширения предметного содержания потребно-

стей и эмоций, появления чувств и новых форм мо-

тивационно-смысловой ориентировки деятельности  

(А.В. Запорожец, Я.З. Неверович и др. [9]); 

– пространственно-временного смещения, обеспе-

чивающего ребенку переживание будущего и прошлого 

как актуального состояния с соответствующей ситуа-

ции эмоциональной окраской (Г.М. Бреслав [20]). 

В современных научных исследованиях подтвер-

ждается и утверждается факт того, что именно в стар-

шем дошкольном возрасте происходят заметные каче-

ственные преобразования социальных эмоций. Эмо-

циональное предвосхищение рассматривается в качест-

ве значимого механизма социально-эмоционального 

развития, определяющего в числе прочего совершенст-

вование способности к смыслообразованию [21].  

В наиболее обобщенном и целостном виде эмоцио-

нальное развитие детей на разных этапах дошкольного 

детства можно представить в виде условной лестницы. 

На каждой ступени лестницы ребенок овладевает но-

выми возможностями, которые определяют содержание 

новообразований эмоциональной сферы детей дошко-

льного возраста (см. рис. 1).  

Взаимосвязь отдельных компонентов эмоциональ-

ных новообразований проявляется в том, что, напри-

мер, способность к восприятию, пониманию, опозна-

нию эмоциональных состояний фактически рассматри-

вается в качестве одного из критериев оценки эмоцио-

нального и когнитивного компонентов структуры эмпа-

тии [17]. При этом прогрессивные изменения способно-

сти к восприятию и пониманию эмоциональных со-

стояний в некоторых аспектах обуславливают станов-

ление способности дошкольника к эмоциональной де-

центрации. Вместе с тем появление социального опо-

средования и просоциальной мотивации поведения мо-

гут быть одновременно рассмотрены в качестве показа-

телей развития способности детей к эмпатии (как важ-

ного социального приобретения) и способности к эмо-

циональному предвосхищению.  

Таким образом, на основе анализа научно-исследо-

вательских работ, собственных обобщений нами выде-

лены критерии оценки процесса эмоционального разви-

тия, определены показатели и их содержательные ха-

рактеристики для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. В качестве критериев оценки 

ключевых эмоциональных новообразований в дошко-

льном возрасте выделены восприятие и понимание 

эмоциональных состояний по экспрессии или контексту 

эмоциональной ситуации; развитие эмоциональной де-

центрации; становление социальных эмоций. 

Показателями первого критерия определены адек-

ватность ориентировки в воспринимаемой ситуации, ее 

эмоциональном смысле, средствах и способах выраже-

ния эмоций; адекватность понимания и опознания эмо-

циональных состояний разной модальности, их количе-

ство; степень развернутости ответов, словесное обозна-

чение эмоции; адекватность действий переживанию, 

ориентацию в личном эмоциональном опыте. Показате-

лем второго критерия указана способность к идентифи-

кации с другими. В качестве показателей третьего кри-

терия выделен уровень социального опосредования 

эмоций; наличие просоциальной мотивации и расшире-

ние предметного содержания потребностей; уровень 

ситуативной тревожности (выделен нами как показатель 

эмоционального мироощущения ребенка и как фактор, 

обуславливающий характер эмоционального предвос-

хищения определенных ситуаций). Вышеназванные 

показатели развития ключевых эмоциональных ново-

образований позволяют сделать заключение об уровне 
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Рис. 1. Схема эмоционального развития детей дошкольного возраста 

 

 

эмоционального развития ребенка, оценить общий эмо-

циональный настрой ребенка в повседневной деятель-

ности и общении, определить уровень эмоционального 

благополучия ребенка в целом [22]. Однако данные 

показатели нуждаются в операционализации, а целост-

ное эмоциональное развитие ребенка-дошкольника тре-

бует организации психолого-педагогического сопрово-

ждения.  
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national researches. On the basis of analysis of various research positions, the author defines performance standards that 

determine content characteristics of the emotional development of a preschool child. The research shows age opportunities 

of the children of different pre-school periods, which constitute a meaningful basis for the key emotional growth (capacity 

for differentiation and identification of emotional states, empathic ability, capability for emotional anticipation). Analysis 

of the existing relationships between separate structural components of emotional growth of a preschool child leads to  

the understanding of the fact that the following criteria for their integrated assessment can be used: perception and under-

standing of emotional states according to expression or the context of the emotional situation, development of emotional 

decentration, and emotional anticipation. The latter leads us to the assumption that all the above-mentioned criteria can be 

considered from the point of evaluation of the same parameters. Thus, perception, understanding, identification of emo-

tional states is actually regarded as criteria for assessing the emotional and cognitive components of empathy structure. At 

the same time, the increase of qualitative and quantitative indicators of perception and understanding of the emotional 

states is associated with the expansion of subject content requirements and development of emotional decentration. Social 

mediation of emotional states, pro-social motivation of behavior can be simultaneously considered as indicators of empa-

thy development (as an important social gain of a preschool child) and capability for emotional anticipation. The results of 

theoretical generalizations are presented in the form of a diagram which graphically represents the age-related changes of 
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