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Аннотация. Введение. Социально-экономические, технологические и другие фак-

торы снижают естественный эмоциональный фон развития ребенка, его эмоцио-

нальную отзывчивость. В старшем дошкольном возрасте растет число детей с вы-

раженной агрессивностью и тревожностью, родители больше внимания уделяют 

интеллектуальному развитию детей в ущерб эмоциональному. Педагоги также не-

достаточно уделяют внимания развитию эмоциональной отзывчивости. Цель – вы-

явление профессиональных затруднений у педагогов дошкольного образования в 

развитии эмоциональной отзывчивости как результата эмоционального воспитания 

в старшем дошкольном возрасте. Материал и методы: научные работы в области 

антропологической парадигмы; современные научные педагогические исследова-

ния эмоциональной отзывчивости и эмоционального воспитания; историко-логи-

ческий, антропологический подходы, информационная теория эмоций; фокус-

группа, интервью, коллективная рефлексивная беседа; методы дискурс-анализа, 

контент-анализа, интерпретации и обобщения. Результаты и выводы. Выделены 

профессиональные затруднения педагогов в развитии эмоциональной отзывчиво-

сти: как перевести знание эмоций и состояний в поступки детей, в деятельность; 

как организовать межличностное взаимодействие для развития эмоциональной от-

зывчивости; как пробуждать чувства ребенка; как выбрать средства для развития 

эмоциональной отзывчивости. Эмоциональная отзывчивость воспитывается как 

общечеловеческая ценность, как потребность общественных отношений, это важ-

нейший результат (показатель) эмоционального воспитания, когда в ответ на полу-

ченную и осознанную информацию – идентификацию (узнавание, понимание) эмо-

ционального состояния другого человека (ребенка, взрослого) у ребенка возникает 

естественная потребность (доминирующая в его личностной структуре) оказать со-

чувствие, помощь, поддержку. 

Ключевые слова: эмоциональное воспитание; эмоциональная отзывчивость; до-

школьный возраст; дошкольное образование 
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Abstract. Introduction. Socio-economic, technological and other factors reduce the nat-

ural emotional background of the development of the child, his/her emotional responsive-

ness. In older preschool age, the number of children with severe aggressiveness and anx-

iety is growing, parents pay more attention to the intellectual development of children to 

the detriment of the emotional development. Teachers also pay insufficient attention to 

the development of emotional responsiveness. The goal is to identify professional diffi-

culties for preschool teachers in the development of emotional responsiveness as a result 

of emotional education in senior preschool age. Material and methods: scientific works 

in the field of anthropological paradigm; modern scientific pedagogical researches of 

emotional responsiveness and emotional education; historical-logical, anthropological 

approaches, informational theory of emotions; focus group, interview, collective reflec-

tive conversation; methods of discourse analysis, content analysis, interpretation and gen-

eralization. Results and conclusions. The professional difficulties of teachers in the de-

velopment of emotional responsiveness are highlighted: how to translate the knowledge 

of emotions and states into children's actions, into activities; how to organize interper-

sonal interaction for the development of emotional responsiveness; how to awaken the 

feelings of the child; how to choose means for developing emotional responsiveness. 

Emotional responsiveness is brought up as a universal value, as a need for social relations, 

it is the most important result (indicator) of emotional education, when in response to the 

received and conscious information - identification (recognition, understanding) of the 

emotional state of another person (child, adult), a child has a natural need (dominant in 

his personality structure) to provide sympathy, help, support. 

Keywords: emotional education; emotional responsiveness; preschool age; preschool ed-

ucation 
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Введение (Introduction). Актуаль-

ность проблемы эмоционального воспитания 

и развития эмоциональной отзывчивости у 

детей старшего дошкольного возраста обу-

словлена не только сензитивностью данного 

возраста к формированию и развитию эмоци-

ональной отзывчивости как личностного ка-

чества, не только задачами образовательной 

политики в области дошкольного образова-

ния, но и социальной ситуацией развития со-

временного ребенка. Так, стремительное 

наращивание информационных технологий, 

технических и коммуникационных 

устройств, все более насыщающих жизнь со-

временного человечества, все менее остав-

ляют места для простого, душевного, эмоци-
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онально окрашенного общения. В современ-

ных педагогических публикациях все чаще и 

тревожнее звучат факты о росте детской 

агрессивности и тревожности: «количество 

детей, способных к адекватному проявлению 

своих чувств, уменьшается, а количество де-

тей, у которых отмечаются тревожность и 

агрессивность, ранние появления эмоцио-

нальных нарушений, возрастает» (Бичева, 

2020), что, безусловно, является следствием 

деформации развития эмоциональной сферы 

современного ребенка. 
В современных зарубежных публика-

циях эмоциональная отзывчивость также 
стала весьма актуальной проблемой. В ис-
следованиях зарубежных коллег подчерки-
вается необходимость развития эмоциональ-
ной отзывчивости в детстве как важнейшего 
условия профилактики и предупреждения 
антисоциального поведения. Как подчерки-
вается во многих публикациях, «способность 
к эмоциональной отзывчивости, способность 
откликаться на эмоциональные сигналы дру-
гих людей является специфической характе-
ристикой человека как биологического вида» 
(Northam, et al., 2022); недостаток эмоцио-
нальной отзывчивости может привести к 
хроническому и стойкому антисоциальному 
поведению (Beauchaine, 2012; Raine, et al., 
2014). Важно, что и в зарубежных исследова-
ниях внимание ученых обращено, в основ-
ном, к детям дошкольного возраста: дети с 
проблемами в социальном развитии и с про-
блемами в поведении характеризуются от-
сутствием эмпатии, угрызений совести, яв-
ным пренебрежением правами других, что 
нередко является основной причиной анти-
социального поведения впоследствии (Frick, 
Marsee, 2018); дети с диагностируемыми по-
казателями черствости и неэмоциональности 
(CP + CU) демонстрируют выраженные 
агрессивность, эмоциональный дефицит, в 
том числе – сниженную эмоциональную от-
зывчивость на сигналы бедствия других лю-
дей (Kimonis, et al., 2019). Учитывая потен-
циальное значение эмоциональной отзывчи-
вости для этиологии антисоциального пове-
дения, в зарубежных публикациях делается 
акцент и на процедурах эмпирического изу-

чения, поскольку «процесс регистрации эмо-
циональных состояний других людей и реа-
гирования на них служит основой для разви-
тия просоциальных убеждений и моделей 
поведения» (Schwenck, et al., 2017). При 
этом, в диагностических процедурах наряжу 
с физиологическими показателями особое 
внимание уделяется поведенческому крите-
рию эмоциональной отзывчивости (Northam, 
et al., 2022). 

В предисловии к книге «Эмоциональ-

ный интеллект ребенка. Практическое руко-

водство для родителей» авторы Дж. Готтман 

и Дж. Деклер пишут, что «эмоциональное 

воспитание никогда еще не было столь необ-

ходимым» (Готтман, 2018: 7). Аргументируя 

эту позицию, авторы приводят данные о сни-

жении основных эмоциональных и социаль-

ных навыков у американских детей в послед-

ние десятилетия более чем по сорока диагно-

стическим пунктам. По мнению авторов, со-

временные дети стали «более угрюмыми, ка-

призными, подавленными, одинокими, им-

пульсивными, непослушными» (Готтман, 

2018). Причины снижения уровня эмоцио-

нального и социального развития современ-

ных американских детей с точки зрения ав-

торов книги заключаются в тотальном влия-

нии социальных изменений, и, по-нашему 

мнению, не отличаются от причин, влияю-

щих на развитие российских детей, а именно: 

происходящие во всем мире серьезные соци-

ально-экономические трансформации, тре-

бующие больших временных и психоэмоци-

ональных затрат от родителей, все меньше 

проводящих время со своими детьми; про-

цессы урбанизации, миграции, приведшие к 

разрыву связей с семейными поколениями; 

технические инновации и современный 

уклад повседневности, деструктирующие 

сферу естественного коммуницирования ре-

бенка и другие. Так, переехав в большой го-

род, родители боятся отпустить ребенка од-

ного играть во двор, к соседям, а предостав-

ленный самому себе, ребенок все больше 

времени проводит за компьютером или у те-

левизора (Готтман, 2018). Очевидно, нега-

тивное влияние на развитие эмоциональных 

и социальных навыков у ребенка оказывает 
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процесс стремительного развития информа-

ционных технологий: современные элек-

тронные игры, возможно и способствуют 

развитию отдельных психических процессов 

и операционных навыков, но не могут заме-

нить естественного викарного научения, не-

обходимого в раннем возрасте, и естествен-

ного общения как главного условия успеш-

ного эмоционального и социального разви-

тия, что нередко приводит к виктимности. 

Автор книги Дж. Готтман – психолог, в 

процессе многолетней практики и длитель-

ного научного эксперимента пришел к вы-

воду, что на психологическое благополучие 

детей в долгосрочной перспективе наиболь-

шее влияние оказывают эмоциональные вза-

имодействия с родителями. Автор даже обос-

новывает понятие, характеризующее стиль 

родительского воспитания – «эмоциональ-

ный воспитатель», который способен вырас-

тить эмоционально развитых, эмоционально 

отзывчивых людей. Описывая результаты 

своего продолжительного (более 20 лет) экс-

перимента, Д. Готтман утверждает, что «вос-

питание эмоционально ориентированным 

родителем обеспечивает ребенку навыки 

управления своими эмоциями, совладания с 

трудными ситуациями, успешность социаль-

ного взаимодействия; дети, воспитанные 

эмоциональным родителем, реже болеют ин-

фекционными заболеваниями, обладают 

большей концентрацией внимания, имеют 

больше друзей и лучше учатся в школе» 

(Готтман, 2018). Совокупность всех личност-

ных качеств детей, воспитываемых эмоцио-

нальным родителем, авторы объединили в 

понятие эмоционального интеллекта. Поня-

тие «эмоциональный интеллект» только вхо-

дит в отечественный научный и повседнев-

ный оборот и пока его интерпретация доста-

точно противоречива. Поскольку в рамках 

данной статьи не стоит задача разобраться в 

сомнениях относительно содержания поня-

тия «эмоциональный интеллект», постольку 

мы будем пользоваться понятиями «эмоцио-

нальное воспитание», «эмоциональная от-

зывчивость», опираясь на отечественную ан-

тропологическую традицию (Амонашвили, 

2001; Нечаев, 1906; Румянцев, 1910; Сухом-

линский, 1990; Ушинский, 1950), которая за-

ключается в понимании человека как ценно-

сти воспитания и развития; в уважении к дет-

ству как самоценному периоду человеческой 

жизни; в актуальности развития эмоциональ-

ной сферы в детстве. Собственно, антропо-

логическая педагогическая традиция пони-

мается как посредник между прошлым и со-

временным, сохраняющий суть культурного 

и научного педагогического наследия о ре-

шении проблемы человека. 

В отечественных научных публикациях 

вопрос эмоционального воспитания и разви-

тия эмоциональной отзывчивости у детей в 

последнее десятилетие также стал весьма по-

пулярным. Так, по мнению Л.М. Шестаковой 

и Т.В. Леонтьевой, «в современном мире ро-

дители все больше ориентированы на когни-

тивное развитие детей, в то время как эмоци-

ональная сфера ребенка выносится за рамки 

воспитательной работы» (Шестакова, Леон-

тьева, 2021). В своем исследовании авторы 

ставят актуальные для современности задачи 

выявления проблем современного эмоцио-

нального воспитания детей дошкольного 

возраста; определения структуры и принци-

пов эмоционального воспитания (Шеста-

кова, Леонтьева, 2021). О «перекосе» в сто-

рону интеллектуального развития как «ис-

кусственной акселерации» современных де-

тей подчеркивает и О.А. Карабанова. В своих 

работах автор утверждает, что уже более по-

лувека сохраняется тенденция «форсирова-

ния интеллектуального развития детей» в 

ущерб типично детским видам активностей – 

игре и рисованию (Карабанова, 2010). 

Таким образом, цель данной публика-

ции заключается в выявлении профессио-

нальных затруднений у педагогов дошколь-

ного образования в развитии эмоциональной 

отзывчивости как результата эмоциональ-

ного воспитания в старшем дошкольном воз-

расте. В рамках статьи решаются задачи об-

ращения к ретроспективному анализу про-

блемы эмоционального воспитания и эмпи-

рическому исследованию в современной пе-

дагогической практике. 
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Материалы и методы (Methodology 

and methods). Материалами для исследова-

ния послужили научные работы в области 

антропологической парадигмы (Ш.А. Амо-

нашвили, Н.Е. Румянцев, В.А. Сухомлин-

ский, К.Д. Ушинский, др.); современные 

научные педагогические исследования эмо-

циональной отзывчивости и эмоционального 

воспитания (Г.М. Бреслав, А.Г. Гогоберидзе, 

Н.А. Довгая, Н.В. Шкляр и др.). 

Методологической основой изучения 

проблемы развития эмоциональной отзывчи-

вости как одного из результатов эмоциональ-

ного воспитания были выбраны историко-

логический, антропологический подходы, 

информационная теория эмоций (В.П. Симо-

нов). 

Эмпирическое исследование строилось 

в русле качественной методологии с приме-

нением качественных методов диагностики: 

фокус-группа, интервью, коллективная ре-

флексивная беседа. Для обработки эмпири-

ческого материала применялись методы дис-

курс-анализа, контент-анализа, интерпрета-

ции и обобщения. В исследовании приняли 

участие 84 педагога дошкольных образова-

тельных организаций г. Санкт-Петербурга. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). О роли и 

значении эмоционального воспитания как 

педагогически организованного влияния 

эмоциональных переживаний на социальное 

развитие детей, к сожалению, в психолого-

педагогической науке отдельных исследова-

ний нет, а данная теоретическая позиция в 

одних работах рассматривается как очевид-

ная, в других – как дополнительная. К при-

меру, в работах, посвящённых изучению 

эмоциональной сферы и особенностям ее 

развития у детей со сниженным интеллек-

том, доказывается обусловленность дефор-

мации социальной адаптации данной катего-

рии детей недостаточной активизацией эмо-

циональной сферы. В данных работах под-

черкивается, что у детей с умственной отста-

лостью эмоции недостаточно дифференци-

рованы, примитивны, полярны и часто не-

адекватны. Дети данной категории испыты-

вают затруднения в распознавании эмоций 

других людей (O.K. Агавеляна, Н.Л. Коло-

минского, К.С. Лебединской, Н.Г. Морозо-

вой, Ж.И. Намазбаевой, В.Г. Петровой) 

(Шкляр, 2007). Вместе с тем, важность целе-

направленного педагогического воздействия 

в сензитивный период развития эмоциональ-

ной сферы неоднократно подчеркивалась 

Л.С. Выготским, считавшим, что «эмоции в 

детском возрасте являются основным фак-

тором успешного воспитательно-образова-

тельного процесса» (Выготский, 1991: 144). 

Популяризация феномена эмоционального 

интеллекта в последние десятилетия также 

косвенно подтверждает непосредственную 

связь и влияние эмоций на социальное и ин-

теллектуальное развитие, что вновь актуали-

зирует принцип единства аффекта и интел-

лекта в развитии детей, введенного Л.С. Вы-

готским (Выготский, 1991). Именно Л.С. Вы-

готский доказал, что наиболее сензитивным 

периодом развития эмоциональной сферы 

является старший дошкольный и младший 

школьный возраст, когда «утрачивается 

детская непосредственность и возникает 

осмысленность ориентировки в собствен-

ных переживаниях» (Шестакова, Леонтьева, 

2021). В работах и других отечественных 

ученых обосновывается целесообразность 

педагогического воздействия на развитие 

эмоциональной сферы именно в старшем до-

школьном возрасте. 

Ретроспективный анализ педагогиче-

ской литературы позволяет заключить, что 

роль и место эмоционального воспитания в 

общем процессе личностного развития в оте-

чественной педагогической традиции свя-

заны с антропологическим подходом. Напри-

мер, в фундаментальном труде К.Д. Ушин-

ского (1824-1870) «Человек как предмет вос-

питания. Опыт педагогической антрополо-

гии» (Том 9) двадцать девять глав отведены 

в раздел «О чувствованиях», в которых осно-

воположник научной педагогики рассуждает 

о зарождении, систематизации и практиче-

ском значении чувствований. В своих рас-

суждениях и выводах Константин Дмитрие-

вич удивительно современен: «Наши по-

ступки выходят из наших желаний, а наши 

желания из чувствований, испытываемых 
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нами при удовлетворении или неудовлетво-

рении наших стремлений. Отсюда уже выте-

кает само собою все практическое значение 

наших чувствований. …чувствование, чтобы 

сделаться постоянным мотивом наших дей-

ствий, должно оставить свой след в памяти. 

Вот эти-то следы чувствований в памяти 

становятся мотивом сознательных жела-

ний» (Ушинский, 1950). Иными словами, 

«именно в чувствованиях наше практическое 

отношение к миру» (Ушинский, 1950: 122). 

И далее, «…в душу нашу ложатся следы не 

простых, но проникнутых чувствами пред-

ставлений, не простые абрисы сознания, но 

раскрашенные чувствами картины» (Ушин-

ский, 1950: 122). Изучение первоисточника 

подводит к следующему педагогическому 

выводу: мы можем влиять на формирование 

чувствований подбором представлений: 

«..если же какое-нибудь чувствование будет 

вызываться разными представлениями и в 

различных комбинациях, составляющих со-

держание какого-нибудь одного глубокого 

предмета, то данное чувствование будет воз-

растать, пока не найдет себе пределов в пре-

делах самого предмета; если же этот предмет 

по содержанию своему бесконечен, по край-

ней мере, бесконечен для человека, каковы 

наука, искусство, религия, то и самое чув-

ство будет расти бесконечно» (Ушинский, 

1950: 166). 

А.П. Нечаев (1870-1948), один из осно-

воположников экспериментальной педаго-

гики, утверждал, что актуализация эмоцио-

нальной сферы в процессе воспитания необ-

ходима, поскольку обусловливает нрав-

ственное и интеллектуальное развитие ре-

бенка. В теоретических воззрениях  

А.П. Нечаева «нравственное чувство – есть 

суть эмоциональной жизни ребенка; успех 

воспитания зависит от качества и количе-

ства переживаемых разнообразных оттен-

ков чувств» (Нечаев, 1906). Александр Пет-

рович писал: «Одно из важных требований 

воспитания нравственного чувства – сделать 

человека способным к переживанию разно-

образных эмоций, сделать его способным ра-

доваться и страдать, волноваться и успокаи-

ваться, надеяться, разочаровываться и удо-

влетворяться» (Нечаев, 1906: 112). 

Другим ярким представителем экспе-

риментальной педагогики начала прошлого 

века следует назвать Н.Е. Румянцева (1876-

1919), который будучи соратником  

А.П. Нечаева, утверждал, что «духовное раз-

витие ребенка заключается в богатстве 

эмоционального реагирования на внешний и 

внутренний опыт, а «успех воспитания зави-

сит от умения воспитателя затронуть чув-

ства ребенка, особенно, эстетические» (Ру-

мянцев, 1910: 77). 

Следует обратиться и к православному 

богослову и психологу В.В. Зеньковскому 

(1881-1962), рассуждающему о связи соци-

ального и эмоционального в работе «Психо-

логия детства». Развивая идею антропологи-

ческой традиции о врожденном стремлении 

человека к духовному совершенству, мысли-

тель подчеркивает, что «ранее детство, назы-

вается золотым временем для эмоциональ-

ной жизни, поскольку ребенок испытывает 

полную психическую и социально-психиче-

скую свободу в выражении своих чувств, об-

ладает эмоциональной подвижностью, что 

является залогом развития эмоциональной 

сферы» (Зеньковский, 1996: 142). 

Продолжение русской антропологиче-

ской традиции эмоционального воспитания 

можно найти и в трудах П.Ф. Каптерева, ко-

торый сокрушался, что взрослые часто не 

придают значения эмоциональному состоя-

нию детей (Каптерев, 1908); и в трудах и пе-

дагогическом опыте В.А. Сухомлинского, 

считавшего, что «одна из самых мучительно 

трудных вещей в педагогике – это учить ре-

бенка труду любви. Принести человеку ра-

дость, и в этом найти свою собственную ра-

дость – вот в чем труд души, труд любви, 

которому мы учим детей» (Сухомлинский, 

1990). А.В. Запорожец (1905-1982), изучая 

психологию детства, подчёркивает, что по 

мере развития продуктивных видов деятель-

ности у дошкольника формируются «новооб-

разования эмоциональной сферы, обеспечи-

вающие произвольность и регуляцию поведе-
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ния и деятельности, возникновение сопере-

живания, эмоциональной отзывчивости и, 

что особенно важно – эмоциональное пред-

восхищение как основу социальных эмоций и 

социального развития» (Запорожец, 1986: 

43). Именно способность к эмоциональному 

предвосхищению, буквально – способность 

«пережить возможные последствия предпри-

нимаемых действий как для себя, так и для 

окружающих» является побудительной си-

лой к развитию социальных мотивов у детей 

(Запорожец, 1986: 43). 
Таким образом, в отечественной антро-

пологической традиции сущность и резуль-
тат эмоционального воспитания детей очеви-
ден и понимается в соответствующей дея-
тельности: нравственных поступках, прояв-
лении любви, заботы, сочувствия, то есть, 
эмоциональной отзывчивости. В своем ис-
следовании Н.С. Малякова полагает, что 
эмоциональное воспитание в отечественной 
антропологической традиции имеет доста-
точную и весомую историю, но ее преем-
ственность в советской и современной педа-
гогической мысли имеет определенные 
сложности (Малякова, 2022). Так, в диссер-
тационном исследовании «Становление пе-
дагогической антропологии в России: этапы 
развития, особенности современных подхо-
дов» Е.Г. Ильяшенко доказывается, что в со-
ветский период принципы построения образа 
«нового человека» не согласовывались с пе-
дологическими и антропологическими воз-
зрениями прошлого. А Постановлением «О 
педологических извращениях в системе 
Наркомпросов» от 04.07.1936 года были пре-
кращены любые попытки исследований в 
данной области, что, по утверждению 
Е.Г. Ильяшенко, нанесло значительный урон 
педагогической антропологической мысли в 
России (Ильяшенко, 2003: 65). В 80-90-е 
годы прошлого века идеи педагогической ан-
тропологии в аспекте эмоционального вос-
питания нашли свое продолжение в концеп-
ции сотрудничества Ш.А. Амонашвили, ко-
торый, однако, неоднократно подчеркивал, 
что на фоне значительных изменений в Рос-
сии опыт «советской школы» как автори-
тарно-императивной и «бездетной» оказался 

непригодным, а новый не сформировался 
(Амонашвили, 2001). В числе современных 
исследователей следует назвать Г.М. Бре-
слава – доцента Балтийской международной 
академии (Рига), доктора психологических 
наук, хабилитированного доктора Латвии, 
который, занимаясь психологией эмоций, до-
казывает органичную связь процесса разви-
тия личности с развитием эмоциональной 
сферы и подчеркивает, что «ослабление эмо-
ционального воспитания может послужить 
причиной возникновения аномалий в «зоне 
ближайшего развития» (Бреслав, 1990). Ав-
тор также утверждает, что «высшие социаль-
ные эмоции и чувства (сопереживание, от-
зывчивость, стыд, вина, другие) актуализи-
руются в эмоциональной сфере ребёнка как 
следствие предвосхищения и показатель 
нормального хода формирования личности 
ребенка» (Бреслав, 1990: 99). 

Таким образом, ретроспективный ана-
лиз проблемы эмоционального воспитания 
позволяет заключить, что, во-первых, в оте-
чественной педагогической мысли имеется 
значительная теоретическая основа для изу-
чения проблемы развития эмоциональной 
отзывчивости; во-вторых, нарушение преем-
ственности антропологической идеологии в 
педагогике, напротив, привело к актуализа-
ции и новому звучанию проблемы эмоцио-
нального воспитания и развития эмоцио-
нальной отзывчивости детей; в-третьих, ак-
тивизация научного интереса к проблеме 
эмоционального воспитания дошкольников 
сегодня детерминирована запросами соци-
ального взаимодействия и дефицитами педа-
гогической практики. 

Кроме того, ретроспективный анализ 
позволил выделить основные смысловые де-
скрипторы эмоционального воспитания в 
старшем дошкольном возрасте, определив-
шие логику эмпирического исследования, в 
котором приняли участие 84 педагога до-
школьных образовательных организаций 
(ДОО) г. Санкт-Петербурга. Во время работы 
фокус-группы с педагогами ДОО дескрип-
торы были представлены на экране и от-
дельно на карточках, рассуждения педагогов 
фиксировались в протоколе, обработанные 
результаты представлены в таблице. 
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Таблица 

Результаты работы фокус-группы «Современные проблемы 

 эмоционального воспитания дошкольников» 

Table 

Results of the focus group “Modern problems of emotional  

education of preschoolers” 

 

Дескрипторы 
Результаты дискурс-анализа педагогов, n=84 

Варианты суждений  % 

Эмоции в детском возрасте яв-

ляются основным фактором 

успешного воспитательно-об-

разовательного процесса 

(Л.С. Выготский) 

− абсолютно согласны, что необходимо осу-

ществлять эмоциональное воспитание в дошколь-

ном возрасте; 

100 

− обязательно эмоциональное насыщение всех 

видов детской деятельности; 
36 

− необходимо работать с эмоциями, чтобы ребе-

нок научился самостоятельно управлять ими; 
100 

Наши поступки выходят из 

наших желаний, а наши жела-

ния из чувствований 

(К.Д. Ушинский) 

− затрудняюсь с ответом;  48 

− это значит, что именно эмоции определяют по-

ступки ребенка, значит следует работать с эмоци-

ями; 

71 

− следует уделять внимание социально приемле-

мым формам проявления эмоций; 
46 

Мы может влиять на формиро-

вание чувствований (у ре-

бенка) подбором представле-

ний (К.Д. Ушинский) 

− обогащение всех видов деятельности ребенка 

(живопись, музыка, литература, игры); 
89 

− формировать чувства с помощью дополнитель-

ных средств (картинки, игры); 
77 

− развивать широту (спектр) эмоциональных 

проявлений; 
47 

Успех воспитания зависит от 

качества и количества пережи-

ваемых разнообразных оттен-

ков чувств (А.П. Нечаев) 

− чем больше эмоций в общении с ребенком, тем 

лучше; 
40 

− создавать в образовательном пространстве 

эмоциональное наполнение всех видов деятельно-

сти ребенка; 

36 

− все виды воспитания в детском саду должны 

быть эмоционально окрашены и эмоционально 

насыщены; 

89 

Успех воспитания зависит от 

умения воспитателя затронуть 

чувства ребенка (Н.Е. Румян-

цев) 

− Я, как педагог, намеренно показываю свои 

эмоции в разные моменты, и дети показывают, а я 

поддерживаю каждое эмоциональное проявление, 

иногда его комментирую; 

29 

− сложно в группе детей постоянно фиксировать 

свое внимание на тех или иных эмоциях, которые 

дети проявляют; 

90 

− затрудняюсь с ответом; 36 

Одна из самых мучительно 

трудных вещей в педагогике 

— это учить ребенка труду 

любви (В.А. Сухомлинский) 

− согласна, абсолютно точно, самое сложное - 

научить сопереживать, сочувствовать, жалеть. 

Сложно подобрать средства для развития этих ка-

честв; 

93 
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Дескрипторы 
Результаты дискурс-анализа педагогов, n=84 

Варианты суждений  % 

− это необходимо делать обязательно, наверное, 

личным примером, чтобы дети узнавали, как это 

нужно проявлять; 

100 

− испытываю трудность в развитии эмоциональ-

ной отзывчивости у ребенка, в подборе средств и 

способов ее формирования и развития; 

89 

Новообразования эмоциональ-

ной сферы, обеспечивающие 

произвольность и регуляцию 

поведения и деятельности, воз-

никновение сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости 

и, что особенно важно – эмоци-

ональное предвосхищение как 

основу социальных эмоций и 

социального развития 

(А.В. Запорожец) 

− эмоциональное воспитание обеспечивает соот-

ветствующее возрасту поведение ребенка; 
29 

− систематические занятия с детьми по развитию 

у них эмоциональной сферы обеспечит произволь-

ность и регуляцию поведения; 

77 

− самое сложное – научить ребенка эмоциональ-

ной отзывчивости к другим людям. Возможно, это 

личностное качество не у всех развивается; 

47 

− мне кажется, что развитие эмоциональной от-

зывчивости должно реализовываться и в семье, но 

прежде всего именно в детском саду, особенно, 

если у ребенка есть проблемы с отзывчивостью; 

89 

Ослабление эмоционального 

воспитания может послужить 

причиной возникновения ано-

малий в «зоне ближайшего раз-

вития (Г.М. Бреслав) 

− недостаточное эмоциональное воздействие, 

безусловно, приводит к нарушениям социального 

развития ребенка; 

77 

− если правильно организовано эмоциональное 

воспитание, то никаких проблем не будет; 
47 

− полностью согласна, что все девиации, аддик-

ции, социальные нарушения являются следствием 

недостаточного эмоционального воспитания в до-

школьном возрасте 

36 

Эмоциональная отзывчивость, 

стыд, вина, другие высшие со-

циальные эмоции и чувства ак-

туализируются в эмоциональ-

ной сфере ребёнка как след-

ствие предвосхищения и пока-

затель нормального хода фор-

мирования личности ребенка 

(Г.М. Бреслав) 

− гармоничное развитие дошкольника, отвечаю-

щее показателям нормального развития, говорит о 

развитых у него чувствах стыда, вины, о развитой 

эмоциональной отзывчивости; 

71 

− не совсем согласна, мне кажется, чувство вины 

тормозит личностное развитие ребенка; 
36 

− мне, напротив, кажется, что недостаточное 

чувство вины, стыда приводит к эмоциональной 

черствости, жестокости, эгоистичности и агрес-

сивности. 

47 

 

В программу эмпирического исследо-

вания также входили интервью и групповая 

рефлексивная беседа с педагогами ДОО о со-

держании, компонентах, средствах и резуль-

татах эмоционального воспитания дошколь-

ников в образовательной среде дошкольного 

образовательного учреждения; о роли и зна-

чении эмоциональной отзывчивости. 

Приведем несколько примеров. Так, ос-
новными ответами на вопрос «Как оценить 
эффективность эмоционального воспита-
ния?» были следующие: как сформированы у 
дошкольников представления об эмоциях; 
как дошкольники объясняют причинно-след-
ственные связи возникновения эмоций и ха-
рактер эмоциональных проявлений; наличие 
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лексического словаря эмоций (названия, вер-
бализация); понимание внешних признаков 
выражения эмоций (положительные, отрица-
тельные, норма и границы адекватного про-
явления); дифференцирование эмоций по 
внешним признакам (позы, жесты, мимика). 
На вопрос «Какие могут быть показатели 
эмоционального воспитания дошкольни-
ков?» педагоги называют культуру поведе-
ния; общее состояние ребенка, его психиче-
ское и физическое самочувствие; адекватное 
проявление эмоций в соответствии с ситуа-
цией; знание основных эмоций; умение их 
идентифицировать и называть. К сожале-
нию, эмоциональную отзывчивость как ре-
зультат и/или показатель собственно пове-
денческого проявления эмоционального вос-
питания педагоги не назвали. Развитие эмо-
циональной отзывчивости, по мнению боль-
шинства педагогов, заключается в способно-
сти ребёнка узнавать эмоцию (состояние) 
другого по внешним признакам, определять 
причины того или иного состояния Другого. 
На вопрос «Как вы организуете эмоциональ-
ное воспитание?» педагоги ответили, что, в 
основном, отводят данной задаче часть ре-
жимного времени в форме специальных раз-
вивающих игр («На что похоже настроение», 
«Расскажи свой страх», «Как ты себя чув-
ствуешь?», «Встреча эмоций»); игр с карточ-
ками и пиктограммами с изображением раз-
личных эмоций; упражнений по обогащению 
словаря эмоциональной лексики во время за-
нятий и чтения художественной литературы 
(например, что значит «уставший», «обижен-
ный», «жадный»?). В качестве средств эмо-
ционального воспитания называются игры 
на воображение, прослушивание музыки, 
мимические этюды, чтение художественной 
литературы, подвижные и коммуникативные 
игры, обсуждение иллюстраций. Иными сло-
вами, специально организованного педагоги-
ческого воздействия на развитие эмоцио-
нальной отзывчивости в методическом ар-
сенале педагогов нет; педагоги не оцени-
вают эмоциональную отзывчивость как ре-
зультат эмоционального воспитания; в кри-
териях оценки эффективности эмоциональ-

ного воспитания в понимании педагогов от-
сутствует деятельностный, поведенческий 
показатель. 

Таким образом, экспериментальное ис-
следование подтвердило ограниченную по-
зицию педагогов ДОО в организации эмоци-
онального воспитания: понимая под содер-
жанием эмоционального воспитания «уме-
ние распознавать эмоции, осознанное пони-
мание эмоций благодаря речевому развитию; 
освоение социально приемлемых форм выра-
жения эмоций; правильное выражение своих 
эмоций; определение эмоций других людей и 
умение переживать им»; педагоги совер-
шенно не обращаются к деятельностной, по-
веденческой составляющей, не побуждают 
детей к активному проявлению эмоциональ-
ной отзывчивости. Между тем, В.П. Симо-
нов в своей информационной теории эмоций 
подчеркивал, что «сопереживание – не про-
стая имитация, не простое воспроизвод-
ство эмоций по принципу: встретил радост-
ного человека и обрадовался, увидел печаль-
ное лицо - почувствовал грусть». И далее, 
«Сочувствию и сопереживанию надо 
учиться, а развитие этой способности в ре-
шающей мере зависит от правильного вос-
питания» (Симонов, 1981); «… наиболее 
благоприятный возраст для развития эмоци-
ональной отзывчивости является старший 
дошкольной возраст. В этом возрасте меха-
низмы сопереживания становятся все более 
сложными. А свойственная детям раннего 
возраста бесчувственность и жестокость, 
напротив, свидетельствует о неспособности 
ребенка связать внешние признаки состоя-
ния другого человека с аналогичным состоя-
нием и характерной для него экспрессией» 
(Симонов, 1981). 

Следовательно, эмоциональная отзыв-
чивость может и должна быть воспитана как 
общечеловеческая ценность, как потреб-
ность общественных отношений. Процесс 
воспитания и развития эмоциональной от-
зывчивости (сопереживания в антропологи-
ческой традиции) заключается в ответном 
действии на принимаемую и понимаемую ре-
бенком эмоцию другого человека. По словам 
В.П. Симонова: «Сколь ни важна способ-
ность сочувствия (переживания эмоций, 
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сходных с эмоциями другого), сама по себе 
она еще не определяет характера действий» 
(Симонов, 1981). 

Иными словами, эмоциональную от-

зывчивость следует понимать как важней-

ший результат (показатель) эмоционального 

воспитания, когда в ответ на полученную и 

осознанную информацию − идентификацию 

(узнавание, понимание) эмоционального со-

стояния другого человека (ребенка, взрос-

лого) у ребенка возникает естественная по-

требность (доминирующая в его личностной 

структуре) оказать сочувствие, помощь, под-

держку. Эта потребность может быть воспи-

тана как соответствующая моральному эта-

лону конкретного сообщества, в том числе − 

воспитанному образцу или альтруистиче-

ской потребности в бесконечном дарении 

добра и тепла. Ведь, как полагает Н.А. Дов-

гая, способность к эмоциональной отзывчи-

вости заложена в самой экзистенциональной 

сущности ребенка, для которого процесс по-

знания мира обусловлен эмоциональным 

восприятием, для которого свойственно 

«быть в состоянии чуткой восприимчиво-

сти», «безграничной отзывчивости», «жить 

во взаимности и сопричастности всему су-

щему на свете» (Довгая, 2012). 

Заключение (Conclusions). Анализ ре-

зультатов работы фокус-групп позволяет вы-

явить определённые профессиональные за-

труднения педагогов в развитии эмоциональ-

ной отзывчивости, а именно: 

− педагоги согласны, что проблеме 

эмоционального воспитания следует уделять 

больше внимания, что образовательная среда 

дошкольного учреждения должна быть эмо-

ционально насыщена, однако, вопрос о том, 

как перевести знание эмоций и состояний в 

поступки детей, в деятельность, вызывает за-

труднения; 

− признавая значение дополнитель-

ных педагогических средств для «формиро-

вания чувствований», педагоги упускают 

важность межличностного взаимодействия 

как условия для развития эмоциональной от-

зывчивости; 

− педагоги нередко подменяют каче-

ственный подход к переживаниям ребенка 

количественным («чем больше эмоций, тем 

лучше»); 

− трудность вызывают вопросы о 

пробуждении чувств ребенка; о выборе сред-

ства для развития эмоциональной отзывчи-

вости. 

Вместе с тем, эмпирические резуль-

таты подтвердили недостаточность знаний 

педагогов о сущности, значении и содержа-

нии эмоциональной отзывчивости; о спосо-

бах и методах ее развития в старшем до-

школьном возрасте; результаты интервью о 

профессиональной деятельности подтвер-

дили отсутствие системности и фрагментар-

ность в развитии эмоциональной отзывчиво-

сти у дошкольников в режимных моментах; 

профессиональные затруднения педагогов 

заключаются в поиске и выборе средств раз-

вития эмоциональной отзывчивости, в воз-

можностях развития эмоциональной отзыв-

чивости в различных вида деятельности ре-

бенка. 
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