
Эмоциональное развитие

За  годы  дошкольного  детства  ребенок  не  только  приобрел  некоторый 

эмоциональный опыт,  но  у  него  сформировались  определенные особенности 

эмоционального  поведения,  эмоционального  отклика  на  воздействия 

сверстников  и  взрослых.  Со  временем  он  постепенно  начинает  уже  более 

сдержанно  выражать  свои  эмоции  (раздражение,  гнев,  зависть,  огорчение), 

особенно  когда  он  находится  среди  сверстников,  боясь  их  осуждения.   Его 

умение владеть своими чувствами растет год от года.

Как  отмечает  П.М.Якобсон,  в  младшем  школьном  возрасте  у  ребенка 

происходит развитие также собственной эмоциональной выразительности, что 

сказывается в большом богатстве интонаций,  оттенков мимики.  Характерной 

особенностью  младшего  школьного  возраста  является  эмоциональная 

впечатлительность,  отзывчивость  на  все  яркое,  необычное,  красочное 

[П.М.Якобсон, 1976].

Новая социальная ситуация,  в  которую попадает ребенок с  приходом в 

школу,  вводит  его  в  строго  нормированный  мир  отношений  и  требует 

организованной  произвольности,  ответственной  за  дисциплину,  за  развитие 

исполнительских  действий,  связанных  с  приобретением  навыков  учебной 

деятельности. 

Свобода  дошкольного  детства  сменяется  отношениями  зависимости  и 

подчинения новым правилам жизни. Ужесточение требований к ребенку, даже в 

самой доброжелательной форме, возлагает на него ответственность за самого 

себя.  Необходимое  воздержание  от  ситуативных  импульсивных  желаний  и 

обязательная  самоорганизация  создают  изначально  у  ребенка  чувство 

одиночества, отчужденности – ведь он должен нести ответственность за свою 

новую жизнь и сам ее организовывать.

С  другой  стороны,  первокласснику  приятно  быть  и  чувствовать  себя 

взрослее,  ответственнее,  видеть,  что  окружающие  воспринимают  его  как 

школьника.  Естественно,  что  такое  положение  вызывает  амбивалентные 

переживания  у  ребенка:  это  и  стремление  оправдать  ожидания,  и  страх 



оказаться плохим учеником. Эти противоречия могут вызывать фрустрацию. 

Новые грани чувств ребенка младшего школьного возраста,  по мнению 

В.С.Мухиной, развиваются, прежде всего, внутри учебной деятельности и по 

поводу учебной деятельности.  Конечно,  все те чувства,  которые появились у 

него  в  дошкольном  возрасте,  продолжают  оставаться  и  углубляться  в 

повседневных  отношениях  с  любимыми  близкими  взрослыми.  Однако 

социальное  пространство  расширилось  –  ребенок  постоянно  общается  с 

учителем и одноклассниками по четко формулируемым законам.

Осваивая  новые  знания,  слушая  рассказы  и  истории,  которые  читает 

учитель,  созерцая явления природы, рассматривая иллюстрации к книжкам и 

ориентируясь на эмоциональное отношение учителя к тому, что разбирается на 

уроке, ребенок усваивает не только информацию, но и ее оценку взрослым. Он 

учится  эмоционально-ценностному  отношению  к  окружающему  миру 

[В.С.Мухина, 2011].

Младший  школьный  возраст  –  это  период  позитивных  изменений  и 

преобразований,  происходящих  с  личностью  ребенка.  Поэтому  так  важен 

уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном 

этапе.  Если  в  этом  возрасте  ребенок  не  почувствует  радость  познания,  не 

приобретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в 

дальнейшем, за рамками сенситивного периода, будет значительно труднее. Чем 

больше позитивных приобретений будет у младшего школьника, тем легче он 

справится с предстоящими сложностями подросткового возраста.

В системе межличностных отношений с другими людьми (сверстниками 

и  взрослыми)  у   ребенка   возникает  и  развивается  сложная  гамма  чувств, 

которые характеризуют его как уже социализированного человека. Это, прежде 

всего,  самолюбие,  выражающее  стремление  ребенка  не  только  к 

самоутверждению, но и к соперничеству с другими людьми. 

К интенсивно развивающимся чувствам в младшем школьном возрасте 

можно  отнести  чувство  ответственности,  которое  представляет  собой 

способность ребенка понимать ситуацию и соответствовать существующим в 



социальном пространстве нормативам. Ответственность сопряжена с поступком 

и  представляет  собой  чувство,  которое  переживает  человек  по  поводу 

соответствия или несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности 

знаменует  собой  рефлексию  как  соотносящее  действие,  сопровождаемое 

эмоциональной оценкой всего комплекса отношений.

Позитивными качествами социального развития является расположение к 

другим  людям,  которое  в  непосредственном  общении  выражается  во 

внутреннем  чувстве  доверия к  ним  и  проявляется  в  развивающейся 

способности  к  сопереживанию.  Сопереживание  развивается  через 

многообразные  способы  воздействия  на  ребенка,  при  этом  вначале  особое 

значение имеет подражание.  Подражание действиям сопереживания,  которые 

проявляют взрослые по отношению друг к другу, к детям, животным, приводит 

ребенка  к  тому,  что  он  научается  проявлять  всю  внешнюю  атрибутику 

сопереживания  и  действительно  способен  испытывать  короткие  приливы 

состояния  сопереживания  к  другим.  Чувства,  возникающие  у  ребенка  по 

отношению  к  другим  людям,  легко  переносятся  им  на  персонажей  сказок, 

рассказов,  стихов,  что  превращает  его  из  пассивного  слушателя  в  активного 

участника событий.

Постепенно, по мере освоения ребенком школьной действительности, у 

него складывается система личных отношений в классе. Ее основу составляют 

непосредственные  эмоциональные  отношения  со  сверстниками  и  учителем, 

которые превалируют над всеми другими.

Приобретение  навыков  социального  взаимодействия  с  группой 

сверстников и умение заводить друзей представляет собой один из важнейших 

этапов развития ребенка данного возраста. Развитие общения со сверстниками 

знаменует  новую  стадию  эмоционального  развития  ребенка, 

характеризующуюся  появлением  у  него  способности  к  эмоциональной 

децентрации. 

Эта  стадия  эмоционального  развития  обычно  сосуществует  с 

предыдущей:  ребенок  практикует  одновременно  две  системы  отношений  – 



отношения  послушания  и  некритического  принятия  правил,  предлагаемых 

взрослыми,  и  отношения  равноправия  людей,  сообща  вырабатывающих 

правила, принятые для всей компании. Такая ситуация длится обычно до начала 

подросткового  возраста,  когда  у  растущего  человека  появляется  потребность 

унифицировать свои эмоциональные отношения с миром.

Наиболее  существенным  свойством  взаимоотношений  ребенка  со 

сверстниками  является  их  принципиальное  равноправие,  включающее 

равенство прав на собственную эмоциональную оценку всего происходящего в 

детской  группе.  Удовольствие  от  совместного  времяпрепровождения, 

совместных занятий, сильное желание их продолжать – все это помогает детям 

преодолевать  трудности,  связанные с разницей мнений,  желаний,  намерений. 

Практика  согласования  ведет  к  развитию  у  детей  способности  строить 

равноправное  сотрудничество  между  своими  сверстниками,  мыслящими  и 

чувствующими по-разному.

Результаты  проведенных  под  руководством  Я.Л.Коломинского 

исследований показывают, что отношение ребенка к друзьям и само понимание 

дружбы имеют определенную динамику на протяжении младшего школьного 

детства  [Психология  человека  от  рождения  до  смерти/  Под  ред.  А.А.Реана, 

2002].

Для детей 5-7 лет друзья – это, прежде всего те, с кем ребенок играет, кого 

видит  чаще  других.  Выбор  друга  определяется  в  основном  внешними 

причинами: дети сидят за одной партой, живут в одном доме и т.д. Характеризуя 

своих  приятелей,  они  указывают,  что  «друзья  ведут  себя  хорошо»,  «с  ними 

весело». В этот период дружеские связи непрочны и недолговечны, они легко 

возникают и довольно быстро могут оборваться.

Между  8  и  11  годами  дети  считают  друзьями  тех,  кто  помогает  им, 

отзывается  на  их  просьбы  и  разделяет  их  интересы.  Для  возникновения 

взаимной  симпатии  и  дружбы  между  детьми  становятся  важными  такие 

качества  личности,  как  доброта  и  внимательность,  самостоятельность, 

уверенность в себе, честность.



О возрастающей роли сверстников к концу младшего школьного возраста 

свидетельствует  и  тот  факт,  что  в  9-10  лет  школьники  значительно  острее 

переживают  замечания,  полученные  в  присутствии  одноклассников.  Дети  в 

этом возрасте становятся более застенчивыми и начинают стесняться не только 

незнакомых взрослых, но и незнакомых детей своего возраста.

Одной  из  наиболее  распространенных  и  серьезных  педагогических 

проблем  в  психологии  является   проблема  эмоциональной  неустойчивости, 

неуравновешенности учащихся младших классов. Педагоги не знают, как себя 

вести  со  школьниками  чрезмерно  упрямыми,  обидчивыми,  драчливыми  или 

слишком  болезненно  переживающими  любое  замечание,  тревожными.  В 

младшем  школьном  возрасте  ребенку  приходится  преодолевать  многие 

трудности  в  общении,  и,  прежде  всего  –  со  сверстниками.  В  ситуациях 

формального равенства дети сталкиваются с разной природной энергетикой, с 

разной культурой речевого и эмоционального общения сверстников, с разной 

волей  и  чувством  личности.  Столкновения  эти  приобретают  выраженные 

экспрессивные  формы,  например,  агрессивные  реакции,  плаксивость, 

двигательную расторможенность.

По мнению И.В.Дубровиной, можно выделить три наиболее выраженные 

группы  так  называемых  «трудных»  детей,  имеющих  проблемы  в 

эмоциональной сфере.

Агрессивные дети.  В жизни каждого ребенка бывали случаи,  когда  он 

проявлял агрессию, поэтому, относя ребенка к данной группе, стоит обратить 

внимание, прежде всего, на степень проявления агрессивной реакции у ребенка, 

длительность  ее  действия  и  характер  возможных  причин,  порой  неявных, 

вызвавших аффективное поведение учащегося.

Эмоционально-расторможенные дети. Относящиеся к этому типу дети 

на все реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате 

своего экспрессивного поведения заводят весь класс; если они страдают – их 

плач будет слишком громким и вызывающим.

Застенчивые,  ранимые,  робкие,  тревожные  дети.  Они  стесняются 



громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают свои проблемы, боясь 

обратить на себя внимание.

Стоит отметить важную деталь, что характер проявления эмоциональных 

реакций  у  ребенка,  безусловно,  связан  с  типом  его  темперамента.  Таким 

образом, взрослый при взаимодействии с ребенком должен постоянно помнить 

об  особенностях  его  эмоциональной  сферы,  способствуя  аффективной 

регуляции ребенка и оптимальным способам его социализации  [В.С.Мухина, 

2011].


