
Дошкольное  детство  -  это  время,  когда  эмоции  господствуют  над  всеми
сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют все остальные его психические
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функции. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со
сверстниками  и  взрослыми.  А  ведь  общение,  в  значительной  степени  обогащает
чувственную  сферу  человека.  Современные  дети  стали  менее  отзывчивыми  к
чувствам других.

Развитие  эмоциональной  сферы  человека  признается  ключевым  фактором,
обуславливающим жизненный успех, более существенным, чем интеллект.

Отсюда  формирование  «умных»  эмоций,  коррекция  недостатков  в  развитии
эмоциональной  сферы  должны  рассматриваться  в  качестве  одной  из  важнейших,
приоритетных задач воспитания.

В процессе развития ребенка происходят изменения и в эмоциональной сфере.
Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка
осознавать  и  контролировать  свои  эмоции  возрастает.  Но  сама  по  себе
эмоциональная сфера качественно может не развиваться, ее необходимо развивать, а
для этого нужно создавать определенные условия. Какие они - благоприятные или
нет,  в  большинстве  случаях  зависят  от  нас,  окружающих  взрослых.  Ребенок
обучается  владению своим  эмоциональным состоянием в  ходе  онтогенетического
развития,  а  в  роли  носителя  средств  выражения  индивидуальности  выступает
взрослый. Будет ли это обучение успешным или менее зависит от степени принятия
и  поддержки,  которую  взрослый  оказывает  по  отношению  к  попыткам  ребенка
использовать  определенные  средства  для  выражения  своих  эмоциональных
состояний.

Недооценка  индивидуальных  проявлений  в  сфере  эмоций  и  чувств  может
обернуться  серьезными  просчетами  в  воспитании,  в  приобщении  его  к  миру
человеческих  ценностей  культуры  в  целом.  Тогда  правомерно  встанет  вопрос  о
проведении  своевременной  коррекционной  работы  с  нарушениями  в  развитии
эмоциональной сферы у детей.

Воспитание  предполагает  не  только  обучение  детей  определённой  системе
знаний,  умений  и  навыков,  но  и  формирование  эмоционального  отношения  к
действительности  и  людям.  Эффективность  обучения,  в  свою очередь,  напрямую
зависит и от того, какие чувства вызывает у ребёнка та или иная ситуация, как он
переживает свои успехи и неудачи.

Понятие эмоциональной сферы человека.
Многие  авторы  рассматривали  вопрос  классификации  эмоциональных

переживаний  в  целом,  эмоциональных  процессов  и  состояний  (В.К. Вимонок,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.)

Учитывая эти подходы, мы считаем, что среди эмоциональных явлений можно
выделить  аффекты,  собственно  эмоции,  настроение,  эмоциональные  состояния  и
чувства.  В  основе  этой  классификации  -  относительная  длительность
эмоционального переживания и относительная зависимость от ситуации или объекта.

Аффект  -  это  возникающие  внезапно,  сильные,  бурно  протекающие,
кратковременные, не подвластные волевому контролю эмоциональные переживания.
Многие известные аффекты гнева, страха, восторга.

Собственно эмоции - достаточно длительные эмоциональные переживания. Они
имеют  отчетливо  выраженный  ситуационный  и  процессуальный  характер,  т.е.
Выражают оценочное отношение человека к складывающейся ситуации.



Настроение  -  это  общий  фоновый  эмоциональный  настрой  человека,
оказывающий существенное влияние на его деятельность. Он ситуационно зависим,
однако человек может не осознавать причину того или иного настроения.

Эмоциональные  состояния  –  более  длительные  по  сравнению  с  собственно
эмоциями эмоциональные переживания.  Они в отличие от эмоций,  могут длиться
часами, днями, неделями и даже годами. В отличие от настроения, эмоциональные
состояния  более  связаны  с  глубоко  личностными  состояниями.  Это,  например,
состояния тревожности, стресса, кризисные, травматические состояния, депрессии и
др.

Чувства  –  это  устойчивые  эмоциональные  отношения  к  определенным
объектам,  это  своеобразные  «эмоциональные  контакты»,  устойчивые
«кристализированные» эмоциональные переживания, основанием для их выделения
служит  их  отчетливо  выраженный  предметный  характер,  относительная
независимость от ситуации. Например, мать может испытывать разные ситуационно-
обусловленные  эмоции  по  отношению  к  ребенку,  но  устойчивое  чувство  по
отношению  к  нему  -  любовь.  Можно  заметить,  что  чувства,  определенные  как
эмоциональные отношения,  «эмоциональные контакты» смыкаются со свойствами
личности, понимаемыми как система отношений к себе, другим людям и миру. 

Итак,  эмоциональная  сфера  -  это  сложная  система  взаимодействующих  и
взаимообуславливающих  состояний  и  чувств.  Чувства  как,  «эмоциональные
контакты» человека являются сами по себе сущностью его психической реальности и
определяют его поведение, а эмоции являются материалом для развития и изменения
чувств и содержанием ситуационной эмоциональной жизни.

Радость - положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью
достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого
момента была небольшой или, во всяком случае, неопределенной.

Удивление - тормозит все предыдущие эмоции, направляя внешние на объект,
его вызвавший, и может переходить в интерес.

Страдание - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной
достоверной информации о невозможности удовлетворения жизненных важнейших
потребностей, которое до этого момента представлялось более или менее вероятным,
чаще всего протекает в форме эмоционального стресса.

Гнев - отрицательное эмоциональное состояние, протекающее в форме аффекта
и  вызываемое  внезапным  возникновением  серьезного  препятствия  на  пути
удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.

Отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами,
соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с идеологическими,
нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта.

Страх - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении
субъекта  информации  о  возможной  угрозе  его  жизненному  благополучию,  о
реальной или воображаемой опасности.

Стыд -  отрицательное эмоциональное состояние,  выражающееся  в  осознании
несоответствия  собственных  помыслов,  поступков  и  внешности  не  только
ожиданием  окружающих,  но  и  собственным  представлением  о  подобающем
поведение и внешнем облике.

Особенности развития эмоций детей дошкольного возраста.



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.  К  изменениям  в  эмоциональной  сфере  приводит  установление  иерархии
мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других,
стимулирует устойчивые и глубокие переживанию. Чувства теряют ситуативность,
становятся  более  глубокими  по  смыслу  содержания,  возникают  в  ответ  на
предполагаемые  мысленные  обстоятельства.  Постепенно  дошкольник  начинает
предвидеть  не  только  интеллектуальные,  но  и  эмоциональные  результаты  своей
деятельности.

Дошкольники  с  трудом  сдерживают  эмоции,  связанные  с  органическими
потребностями.  Развитие  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  коллективная
деятельность, сюжетно - ролевая игра приводят к дальнейшему развитию симпатии,
сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно развиваются высшие чувства:
нравственные,  эстетические,  познавательные.  Источником  гуманных  чувств
выступают взаимоотношения с близкими людьми.  На предыдущих этапах детства
проявлял  доброжелательность,  внимание,  заботу,  любовь,  взрослый  заложил
мощный фундамент для становления нравственных чувств.

Практическое  овладение  нормами  поведения  является  источником  развития
нравственных чувств. Переживания вызываются общественной санкцией, мнением
детского  общества.  Мощным  фактором  развития  гуманных  чувств  является  и
сюжетно - ролевая игра, передавая эмоционально - выразительное содержание дети
учатся разделять переживания других.

В  трудовой  деятельности  достигая  результата,  полезного  для  окружающих,
возникает радость от общего успеха, удовлетворение от хорошего выполнения своих
обязанностей, сочувствие усилием товарищей.

На основе знакомства детей с трудом взрослых формируется любовь и уважение
к нему.

Наиболее  яркие  положительные  эмоции  ребенок  испытывает  в  ситуации
сравнения  себя  с  положительными  литературными  героями,  активно  ему
сопереживая.

Ребенок  переживает  радость,  удовлетворения  при совершении им достойных
поступков  и  огорчение,  возмущение,  недовольство,  когда  он  сам  или  другие
нарушают общепринятые требования.

Наиболее  яркое  чувство  долга  появляется  в  6–7  лет.  Ребенок  осознает
необходимость и обязательность правил общественного поведения и подчиняет им
свои поступки. Возрастает способность к самооценке.

Развитие  интеллектуальных  чувств  в  дошкольном  возрасте  связано  со
становлением познавательной деятельности.

Радость  при узнавании нового,  удивление и сомнение,  яркие положительные
эмоции не только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и вызывает их.

Развитие  эстетических  чувств  связано  со  становлением  собственной
художественно  –  творческой  деятельности  детей  и  художественного  воспитания.
Эстетические  чувства  детей  взаимосвязаны  с  нравственными.  Ребенок  одобряет
прекрасное доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искусстве, литературе.

Особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте:



- ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;
- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное

предвосхищение;
-  чувства  становятся  более  осознанными,  обобщенными,  разумными,

произвольными;
-  формируются  высшие  чувства  –  нравственные,  интеллектуальные,

эстетические.

Средства и методы развития эмоциональной сферы ребенка дошкольника.
1. Сюжетно-ролевые игры – эмоциональная отзывчивость ребенка к 

сверстникам, решение проблемных ситуаций.
2. Трудовое воспитание – элементарные трудовые поручения.
3. Театрализованная деятельность – передача эмоций, характера героев и 

отношение их друг к другу.
4. Совместные праздники, досуги.
5.  Использование  художественной  литературы  –  мир  словесного  искусства

несет в себе безграничные возможности для формирования эмоциональной сферы
дошкольника.  Потешки,  сказки,  вызывают  эмоциональный  отклик,  уча
сопереживать,  выражать  собственные  чувства  мимикой,  жестами,  словами,
побуждают  дать  эмоциональную  оценку  словам  и  действиям  героев  (веселый,
грустный, хороший, обиделся)

6.  Использование  музыки  –  вслушиваясь  в  слова  и  музыку  песен  и  хоров,
ребенок приобретает первоначальные понятия настроения музыки, приобретает опыт
передачи чувств музыкальными средствами.

7.  Изобразительная  деятельность  -  использование  цветовой  гаммы,  создание
образов, отражающих настроение и впечатления ребенка.

8. Наглядность – один из основных и наиболее значительных методов обучения
дошкольников. Метод наглядности – пример взрослого. Как педагог выражает свои
чувства, реагирует на эмоциональные проявления других людей, его мимику, жесты,
телодвижения, дети не только видят и отличают и порой попируют. Целесообразно
ввести в практику игры с зеркалом.

9. Моделирование - использование моделей для решения поставленных задач.
Освоение детьми метода моделирования влияет на развитие абстрактного мышления,
умение  соотносить  схематический  образ  с  реальным.  В  качестве  моделей
эмоционального состояния можно использовать:
пиктограммы, графические  изображения  лица, силуэты  людей,  пантомимически
отражающие эмоции, «подвижные аппликации».
10.  Развитие  речи –  активизируется и  обогащается  словарь  ребенка  за  счет слов,
обозначающих  чувства  и  эмоциональные  состояния  человека.  Чтение  наизусть
потешек,  стихов,  пересказ  сказок  формирует  эмоционально  выразительную
диалогическую и монологическую речь.
Совершенствование  эмоциональной  сферы  позволяет  ввести  в  обиход  ребенка
установленные  формы  вежливого  общения  (здороваться,  благодарить,  просить
прощение и т. д.)
11.  Подвижные  игры  –  высокая  эмоциональная  насыщенность  подвижных  игр
позволяет использовать их для воспитания детей бодрыми, жизнерадостными. Они
доставляют детям радость, чувство удовольствия,  вызывают интерес,  захватывают
воображение, побуждают к творческому выполнению игровых действий.



Эмоциональное  развитие  дошкольника  связано,  прежде  всего,  создание
эмоционального благополучия и комфорта оказывает влияние  практически на все
сферы  психического  развития,  будь  то  регуляция  поведения,  когнитивная  сфера,
овладение  ребенком средствами и  способами взаимодействия  с  другими людьми,
поведение в группе сверстников, усвоение и овладение им социальным опытом; с
появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Интенсивно начинают
развиваться  социальные  эмоции  и  нравственные  чувства.  Изменения  в
эмоциональной  сфере  связаны  с  развитием  не  только  мотивационной,  но  и
познавательной сферы личности, самосознания.

Эмоции  играют  важную  роль  в  жизни  детей,  помогая  воспринимать
действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми сторонами
жизни  дошкольника,  придавая  им  особую  окраску  и  выразительность,  поэтому
эмоции, которые он испытывает, легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во
всем поведении.

Эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая всё более богатое
содержание  и  всё  более  сложные  формы  проявления  под  влиянием  социальных
условий жизни и воспитания.


