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хочется стать взрослым, но, с другой стороны, он понимает, что в реальности он не готов к этому и не
может полноценно участвовать в жизни взрослых. Данное противоречие разрешается в игровой
деятельности, где ребенок в условном (воображаемом) плане может быть взрослым «понарошку». В игре у
ребенка появляется возможность моделировать жизнь взрослых и действовать как взрослый в
воображаемом плане.
На первых этапах ребенок повторяет (подражает) отдельным формам поведения взрослых,
представленным, в опыте ребенка, а в старшем дошкольном возрасте ребенок сознательно усваивает
социальные отношения. Освоение социальных отношений в игровой деятельности протекает в условиях
активного взаимодействия со сверстниками.
Таким образом, социальную ситуацию развития в дошкольном детстве можно отразить формулой: «ребенок
– общественный взрослый», где взрослый – это носитель общественных функций и социальных отношений.
Приоритетным партнером становится сверстник.
Игра как ведущий вид деятельности обеспечивает развитие общения, практических действий,
познавательной сферы и личности ребенка. Д.Б. Эльконин отмечал парадокс игры, который заключается в
том, что в игре, где главный мотив удовольствие, у ребенка формируются эмоциональная сфера и воля за
счет выполнения правил игры. Как в воображаемом контексте игры, так и в реальном плане происходят
освоение социальных отношений, моральных норм и развитие нравственных качеств. Игра дает
возможность для становления лидерских качеств, инициативы, творческих способностей.
К концу дошкольного возраста игра, в которой ребенок в воображаемом плане осваивает социальные
функции и отношения взрослых, приводит к важнейшему новообразованию психического развития. У
ребенка возникает новая потребность в социально значимой и социально оцениваемой учебной
деятельности (мотив стать школьником). Для ребенка предстоящая учебная деятельность – это путь стать
взрослым не в воображаемом плане («понарошку»), а в реальном.
По мнению М.И. Лисиной, на 4-м году жизни возникает внеситуативно-познавательная форма общения со
взрослым. Основной потребностью выступает потребность в новых знаниях об окружающем мире,
стремление к доброжелательному вниманию, взаимопониманию. Ребенок впервые в своем общении
выходит за рамки наличной ситуации. Данному обстоятельству способствуют расширение опыта
взаимодействия с социальным и предметным миром, развитие представлений о прошлом и будущем
времени. Ребенок в своем познании может мысленно переноситься во времени и пространстве. Взрослый
необходим ребенку как знаток сведений об окружающем мире. Ведущий мотив – познавательный.
Средством внеситуативного общения выступает речь. Данная форма общения обеспечивает расширение
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представлений об окружающем мире, помогает проникнуть в суть явлений, понять причинно-следственные
связи материального мира.
С шести лет складывается внеситуативно-личностная форма общения. Основная потребность в общении
связана с познанием социального мира (мира людей). Ведущий мотив – личностный, основное средство –
речь. Взрослый необходим ребенку как знаток норм, правил социальной жизни. В этот период ребенку
важны взаимопонимание, сопереживание, ощущение правильности понимания морально-нравственных
норм. Данная форма общения обеспечивает усвоение норм и ценностей социального взаимодействия.
Общение со сверстниками имеет ряд специфических признаков, которые отличают его от общения со
взрослым.
Общение со сверстником:
• эмоционально более насыщенно;
• не регламентировано правилами;
• характеризуется инициативными действиями;
• более самобытно.
М.И. Лисина обозначила, что примерно к четырем годам, после эмоционально-практической формы общения
(где содержанием было соучастие в шалостях), возникает ситуативно-деловая форма общения со
сверстником. В этом возрасте в связи с развитием сюжетно-ролевой игры у детей развивается интерес к
сверстнику как к партнеру по совместной деятельности. Содержанием общения становится деловое
сотрудничество, где дети должны совместно выстраивать свои действия и при этом согласовывать их,
учитывать интересы, возможности сверстника. Средство общения – речь, ведущий мотив общения –
деловой.
Наряду с потребностью в сотрудничестве проявляется потребность в признании и уважении сверстника.
Дети демонстрируют свои возможности и достижения другому, скрывают свои промахи, активно
соревнуются. Через сравнение со сверстником своих успехов, достижений у ребенка формируются
самосознание, самооценка, самоуважение. В случае неудачи, критики со стороны взрослых, сверстников
возникают обиды, ревность, агрессия.
Негативные проявления по отношению к сверстнику характерны для детей пятилетнего возраста.
К шести годам начинает возрастать доброжелательность по отношению к сверстнику. Возникает
внеситуативно-познавательная форма общения со сверстником.
Усложнение игровой деятельности делает сотрудничество необходимым и требует длительного
взаимодействия.
Кроме того, детей начинает объединять не только игра, но и общность интересов, тем для разговоров. Дети
делятся своими впечатлениями, рассказывают о себе, о своих переживаниях, что определяет
внеситуативный характер общения. Средство общения – речь, ведущие мотивы – деловой, личностный.
Усиливается эмоциональная вовлеченность в общение, возникают избирательные отношения как основа
дружбы. Дети проявляют солидарность со сверстником, поддерживают друг друга, могут противостоять
взрослому. Общение со сверстником предусматривает проявление инициативы, лидерства, творческих
способностей.
Тем не менее индивидуальные особенности воспитания и развития ребенка могут приводить к негативным
проявлениям в общении: застенчивости, агрессивности, обидчивости, демонстративности.
В дошкольном возрасте эмоции ребенка теряют свою импульсивность, но до 5–6 лет управлять своими
переживаниями он еще не может. Поэтому дети гораздо больше подвержены переменам настроения, чем
взрослые.
Трудно контролируются эмоции, связанные с органическими потребностями, такими как голод, жажда и т.
д. Тем не менее эмоциональные состояния становятся более устойчивыми, ребенка уже труднее
развеселить, если в данный момент он сильно огорчен.
Эмоции становятся более разнообразными и более глубокими по содержанию. Особую роль имеет
возникновение социальных эмоций. В игровой деятельности у ребенка появляются новые формы
социальных эмоций – сопереживание, сочувствие, содействие другому человеку.
Социальные эмоции порождают избирательные взаимоотношения детей и способствуют развитию детской
дружбы.
Тем не менее в силу несовершенства нравственного сознания в ситуациях соперничества, ревности дети
«забывают» о сочувствии и могут проявить агрессию по отношению к сверстнику.
2. Развитие речи обеспечивает перемены в эмоциональном развитии ребенка. Так, эмоции становятся более
осмысленными, осознанными. Ребенок может обозначить словом свое настроение и его причины.



3. Кроме того, речь обеспечивает регуляцию и предвосхищение эмоций. Старший дошкольник в известной
степени начинает управлять выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Особенно это
хорошо представлено в период кризиса 7 лет. Изменения в мотивационной и волевой сфере обеспечивают
произвольность эмоций.
В свою очередь, предвосхищение эмоций у ребенка старшего дошкольного возраста выполняет функцию
регулятора поведения в целом. Меняется роль эмоций в деятельности. Если эмоции ранее возникали в
результате деятельности, то к 6 годам ребенок, принимаясь за дело, предвидит положительный
(отрицательный) результат, оценку другого человека и испытывает соответствующие эмоции.
4. Устойчивость эмоций, расширение социального и предметного опыта, игровая и продуктивные виды
деятельности приводят к возникновению высших чувств. В дошкольном возрасте формируются
эстетические, интеллектуальные, морально-нравственные чувства. К 5-и годам у ребенка начинает
возникать моральное сознание и на этой основе к 6–7 годам формируется чувство долга. Ребенок осознает
моральные нормы и требования социального взаимодействия и соотносит со своими поступками и
поступками окружающих сверстников и взрослых. Следует понимать, что чувство долга у детей при
слабости волевой регуляции не является устойчивым чувством и требует подкрепления.
Активная познавательная позиция ребенка с 4-летнего возраста способствует развитию интеллектуальных
чувств: удивления, радости открытий и развитию любознательности как черты личности. Высшие чувства
формируются в условиях целенаправленного воспитания.
Ребенок осваивает все более сложные экспрессивные формы выражения эмоций: интонационные,
пантомимические, мимические. Следует обратить внимание, что формы выражения эмоций социально
нормированы и ребенок осваивает социальные формы выражения чувств.
Совместная деятельность детей способствует пониманию этих средств выражения эмоций и своих
партнеров. Понимание, осознание эмоций другого человека обеспечивают развитие и эффективность
социальных контактов.
Таким образом, дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни,
который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и
открытий жизнь. Дошкольное детство
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