
 

RUDN Journal of Psychology and Pedagogics 
2021  Vol. 18  No. 1  104–121 

Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
http://journals.rudn.ru/ 

psychology�pedagogics 

 

104                         PERSONALITY RESOURCES AND CHALLENGES OF CURRENT TIME: NATIONAL AND GLOBAL 

 
DOI 10.22363/2313-1683-2021-18-1-104-121 
УДК 159.955.4 

 
 

Обзорная статья 
 

Эмоциональное и когнитивное развитие детей  
дошкольного возраста: анализ зарубежных и российских 

исследований роли диалектического мышления  
в регуляции аффекта и распознавании сложных чувств1 

 
Н.Е. Веракса, А.К. Белолуцкая 

 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11 
 

Аннотация. Дается обзор исследований, посвященных проблеме эмоционально-
го и когнитивного развития детей дошкольного возраста (43 источника, из которых  
6 на русском и 37 на английском языках), проведенных в США, Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде, Испании, Германии, Норвегии, России и др.). Особое внимание уде-
лено работам, где рассматривается рефлексивный аспект детских переживаний, харак-
теризующихся двойственностью, противоречивостью, что позволило выявить и просле- 
дить линию диалектических преобразований на материале эмоционального опыта детей 
дошкольного возраста. В качестве ключевых выводов сформулированы следующие поло-
жения: диалектическое мышление может быть рассмотрено как когнитивный механизм, 
необходимый для анализа сложных, амбивалентных, скрываемых чувств; единицей по-
знавательного и аффективного развития является переживание, которое предполагает 
опору на внутреннюю диалектическую структуру; двухпозиционная перспектива в иг-
ровой деятельности является условием для формирования операций диалектического 
мышления дошкольника, что, в свою очередь, может стать когнитивным механизмом 
регуляции аффекта; когнитивная основа феномена эмоциональной антиципации вклю-
чает диалектическое мыслительное действие смены альтернативы, которое находится в 
зоне ближайшего развития ребенка дошкольного возраста и позволяет взрослым исполь-
зовать его как механизм эмоциональной ко-регуляции; философские диалоговые прак-
тики, которые подразумевают обсуждение с дошкольниками проблемно-противоречивого 
содержания, направлены на формирование у детей таких действий диалектического 
мышления, как превращение, опосредствование и смена альтернативы. Результаты ра-
боты дают основания для формирования новых подходов к разработке программ до-
школьного образования, направленных одновременно на творческое и эмоциональное 
развитие детей, где диалектическое мышление рассматривается в том числе как спо-
собность, необходимая для регулирования аффекта и помогающая детям переживать и 
справляться со сложными противоречивыми чувствами. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, диалектическое мышление, дошколь-
ники, двойственные чувства, регуляция аффекта 

Благодарности и финансирование. Исследование выполнено при поддержке 
гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-0052. 

 
© Веракса Н.Е., Белолуцкая А.К., 2021 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 



Веракса Н.Е., Белолуцкая А.К. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 1. С. 104–121 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ГЛОБАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ      105 

Введение  

Результаты современных исследований показывают, что уровень эмо-
ционального развития дошкольника является надежным предиктором буду-
щего психологического благополучия и достижения академических успехов 
в начальной и основной школе (Denham et al., 2012; Diaz et al., 2017; Voltmer, 
von Salisch, 2017; Graziano et al., 2007; Agnoli et al., 2012; Bassett et al., 2012; 
Curby et al., 2015; Denham et al., 2014). Понимание детьми причин возникно-
вения и последствий аффективных состояний, а также умение прогнозиро-
вать и регулировать свои чувства и эмоции других находятся в прямой вза-
имосвязи с успеваемостью по ключевым дисциплинам (математика, чтение), 
принятием сверстников, адаптацией к требованиям педагога (Denham et al., 
2012; Voltmer, von Salisch, 2017).  

Существует значительное число работ, авторы которых изучают связь 
развития формального интеллекта и способности распознавать эмоции дру-
гого (Albanese et al., 2010; von Salisch et al., 2013); отношения между уров-
нем развития когнитивного контроля и способностью к аффективной само-
регуляции (Voltmer, von Salisch, 2017); связь интенсивности эмоционального 
отклика на предлагаемые экспериментатором ситуации с креативностью де-
тей дошкольного возраста по параметрам гибкости и оригинальности (Russ, 
Kaugars, 2001; Hoffmann, Russ, 2012). 

Однако, на наш взгляд, анализа обозначенных направлений недоста-
точно для того, чтобы ответить на вопрос о специфике взаимосвязи интел-
лектуального и эмоционального развития дошкольника. Необходимо обра-
тить внимание на то, что сама идея стадий развития формального интеллек-
та, выдвинутая Ж. Пиаже, неоднократно подвергалась переосмыслению.  
В частности, К. Ригель в работе «Диалектические операции: завершающий 
период познавательного развития» отметил необходимость «реинтерпрета-
ции» описанных Ж. Пиаже феноменов с точки зрения диалектического мыш- 
ления (Riegel, 1973).  

Диалектическое мышление исследуется многими авторами (М. Бессе-
чес, О. Ласке, Т. Бидел, Н.Е. Веракса и др.). В России в рамках структурно-
диалектического подхода диалектическое мышление детей и взрослых рассмат- 
ривается как оперирование противоположностями (Н.Е. Веракса, Л.Ф. Бая-
нова, А.К. Белолуцкая, О.А. Шиян, И.Б. Шиян и др.) 

В настоящем обзоре мы планируем проанализировать:  
– диалектические мыслительные механизмы, позволяющие дошкольни- 

ку рефлексировать сложные, неоднозначные чувства;  
– развитие детских эмоциональных переживаний и диалектических мыс-

лительных структур, в том числе в игровой деятельности;  
– связь диалектического мышления с регуляцией аффекта;  
– роль диалоговых практик в эмоциональном развитии и развитии диа-

лектического мышления. 
Исследование основывалось на поиске и анализе таких работ, в кото-

рых дошкольники оперировали отношениями противоположности, пред-
ставленными на материале эмоционального содержания. Такой метод поз-
волил нам выявить и проследить линию развития диалектического мышле-
ния и его связи с пониманием эмоций.  
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Обзор включает 43 источника (6 на русском и 37 на английском язы-
ках). Проанализированные исследования были выполнены в различных уни-
верситетах США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Испании, Германии, 
Норвегии, России и др. Большое внимание мы уделяли работам, с одной 
стороны, базирующимся на российской методологии культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского, с другой, реализованных за рубежом, в универ-
ситетах США, Австралии, Европы, что, с нашей точки зрения, делает возмож- 
ным шаг к интеграции научных школ, принадлежащих к различным культу-
рам. Поиск полнотекстовых версий работ проходил в международных элек-
тронных базах данных (Web of Science, Scopus). До настоящего момента ис-
следования взаимосвязи эмоционального развития и диалектического мыш-
ления дошкольников не проводились. 

С практической точки зрения результаты работы дают основания для 
формирования новых подходов к разработке программ дошкольного образо-
вания, направленных одновременно на творческое и эмоциональное разви-
тие детей, где диалектическое мышление рассматривается в том числе как 
способность, необходимая для регулирования аффекта и помогающая детям 
переживать и справляться со сложными противоречивыми чувствами.  

Понимание амбивалентных или скрытых эмоций 

Обратимся к трактовке эмоционального развития, представленного в 
ряде работ Ф. Понса и его последователей. В них дается описание уровней 
развития понимания эмоций ребенком в период с 2 до 11 лет (Pons et al., 
2019; Pons, Harris, 2019; Tenenbaum et al., 2004; Albanese et al., 2010; Molina 
et al., 2014; Rocha et al., 2015; Tang et al., 2018).  

Внешний уровень (2–5 лет), который предполагает распознавание и на- 
зывание мимики основных эмоций (счастье, грусть, злость, испуг), понима-
ние влияния внешних причин и собственных желаний на эмоции.  

Ментальный уровень (5–8 лет), где важно различать влияние воспоми-
наний и убеждение на эмоции, уметь осуществлять контроль над выражени-
ем эмоций (сокрытие) и понимать, что другие также могут не показывать 
свои эмоциональные состояния, что приводит к расхождению смысла выра-
жения лица и внутреннего состояния. 

Рефлексивный уровень (от 8–11 лет), когда ребенок научается осознан-
но регулировать эмоции с помощью рефлексивных психологических страте-
гий (отвлечение, переключение, переоценка и т. д.), осознает, что чувства 
могут иметь смешанную двойственную природу (смесь страха и восторга, 
радости и грусти и проч.) и может распознавать и понимать смысл нрав-
ственно окрашенных эмоций (гордость, стыд, вина). 

Авторы этих работ полагают, что одновременно с накоплением и 
усложнением получаемого ребенком аффективного опыта происходит раз-
витие рефлексии.  

Мы рассматриваем дошкольный возраст как период, в ходе которого 
происходит развитие как формально-логического, так и диалектического 
мышления. В качестве действий диалектического мышления (Веракса, Зада-
даев, 2017) мы рассматриваем: 
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а) превращение – действие, в ходе которого ребенок на основании 
какого-либо одного свойства переходит к рассмотрению противоположного 
свойства; 

б) противопоставление – действие, когда ребенок в каком-либо одном 
объекте находит противоположные свойства;  

в) опосредствование – действие интегрирования в одном объекте про-
тивоположных характеристик.  

Эти диалектические операции доступны дошкольникам, начиная с че-
тырехлетнего возраста (Веракса, 1991). 

Исследователями получены данные, свидетельствующие о сложном 
устройстве способности различать демонстрируемые и реальные чувства 
(Gross, Harris, 1988; Peskin, 1996; Sidera at al., 2011; Gardner et al., 1988, 
Carrick, Quas, 2006). Так, Гросс и Харрис подчеркивают, что, когда ребенок 
имитирует или притворяется, что проявляет эмоцию, имеет место взаимо-
действие двух перспектив: знания ребенка о его собственном реальном пе-
реживании и его же представления о ложных чувствах у себя и других лю-
дей. Следует подчеркнуть, что сложные чувства и реальные переживания 
ребенка являются именно противоположными. Одно из главных свойств 
противоположностей состоит в том, что они исключают друг друга. Когда 
ребенок притворяется, он показывает другую эмоцию, которая исключает 
для наблюдателя переживаемую эмоцию. Таким образом, в данном исследо-
вании обсуждается способность дошкольников совершать диалектическое 
мыслительное действие противопоставления, которое позволяет ребенку осо-
знать, что та эмоция, которую он изображает отличается от той, что он пе-
реживает (Gross, Harris, 1988).  

В исследовании Ф. Сидеры сравнивалось, насколько успешно справ-
ляются с различением скрытых и проявляемых чувств дети от 4 до 12 лет 
(337 человек), причем стимульный материал включал ситуации двух типов: 
игровые и манипулятивные. Авторам удалось показать, что для детей четы-
рех лет ситуации обоих типов представляют существенную трудность. В шесть 
лет дети дают верные ответы в 50 % игровых ситуаций и 75 % случаев ма-
нипуляции. В 8 лет дети отвечают верно в 75 % случаев, независимо от типа 
ситуации. Кроме того, авторы отмечают, что если в игровых ситуациях скры-
вается отрицательная эмоция, а демонстрируется положительная, то дети  
6–8 лет делают значимо больше ошибок, тогда как в 4 года успешность от-
ветов не зависит от валентности скрываемого чувства (Sidera et al., 2011).  

Прежде всего отметим, что в этом исследовании дошкольники должны 
были определить, какого рода эмоции изображают и какие эмоции испыты-
вают предъявленные персонажи. Выполнение поставленного задания возмож-
но при условии, что ребенок совершает диалектическое действие превраще-
ния, основанное на трансформации внешней эмоциональной картины в про-
тивоположную внутреннюю. Такого рода результаты можно объяснить тем, 
что реальные и воображаемые эмоции в игре распознаются детьми лучше, 
поскольку они находятся в зоне ближайшего развития. Cпециальная задача 
на разделение «скрытого внутреннего» и «демонстрируемого внешнего» 
представляет трудность, так как для ее решения необходимо, чтобы у него 
на когнитивном уровне сформировалась довольно сложная диалектическая 
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структура, требующая одновременного оперирования тремя парами противо-
положностей: реальный – мнимый; я – другой; положительный-отрицательный. 
Причем, если для понимания и интерпретации действий других людей ре-
бенку достаточно различения этих противоположностей, то для построения 
собственного действия с учетом явных и скрытых эмоций (своих и чужих) 
необходима еще и их интеграция с помощью действия диалектического опо-
средствования. 

Переживание как единица аффективного и когнитивного развития 

Анализ эмоционального развития с позиции культурно-исторического 
подхода Л.С. Выготского со всей очевидностью предполагает учет линии, 
связанной с диалектическим мышлением. Большой интерес в этом контексте 
представляет книга «Переживание. Эмоции. Субъективность. Развивая на- 
следие Выготского» (Fleer et al., 2017), где уделено внимание таким значи-
мым для понимания сути эмоционального становления ребенка концептам, 
как «переживание», «эмоциональное воображение» и «эмоциональное пред-
восхищение». В главе Н. Мока, посвященной понятию переживания, под-
черкивается, что в русском языке приставка «пере-» всегда задает смысл 
преодоления, перехода, движения, пересечения некой границы. 

Авторы предлагают рассматривать «переживание» как единицу эмоци-
онального развития, которая в работе трактуется в диалектическом ключе, 
как эмоциональный опыт, появляющийся у человека в результате столкно-
вения противоположных сил: требований среды и индивидуальных возмож-
ностей. След, который оставляет проживание, и разрешение противоречия 
такого рода является качественным шагом одновременно эмоционального и 
познавательного развития ребенка.  

Двухпозиционная перспектива как когнитивный регулятор  
эмоционального напряжения в игровой деятельности 

Отметим, что обращение к концептам переживания и эмоционального 
воображения существенно расширяет теоретическое прочтение проблемы 
регуляции аффекта. Так, в ходе исследования, где авторы в течение 4 недель 
записывали на видео свободную деятельность детей (26 дошкольников  
3–4 лет), было установлено, что эмоционально заряженные ситуации повсе-
дневной жизни и особенно игровые события создают условия для того, что-
бы дети стали более осознанно управлять своими чувствами, возникающими 
по отношению к окружающей среде (Fleer et al., 2017). Авторы подчеркива-
ют, что в процессе инициативной сюжетно-ролевой игры дети взаимодей-
ствуют с эмоциональным напряжением через так называемую двухпозици-
онную перспективу. Например, ребенок может быть счастлив от того, что он 
участвует в игре, но испытывать страх по отношению к персонажу, которого 
играет он сам или партнер (к пауку или медведю). Или, заглядывая в помой-
ный бак, дети издают звуки, связанные с отвращением, но одновременно ис-
пытывают энтузиазм, делая то, что не разрешается. Или, разглядывая в лупу 
улиток, выражают омерзение в связи с липкой жидкостью, но, когда педагог 
предлагает группе поиграть и представить себя улитками, дошкольники вы-



Веракса Н.Е., Белолуцкая А.К. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 1. С. 104–121 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ГЛОБАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ      109 

ражают восторг и удовольствие. Вслед за Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, 
Е.Е. Кравцовой М. Флеер подчеркивает, что такая двухпозиционная пер-
спектива представляет собой способ саморегуляции, при котором эмоцио-
нальное воображение, помимо глубины переживания, обеспечивает также и 
контроль экспрессивности. Важно, что этот способ регуляции аффекта орга-
нично присущ дошкольному возрасту и оказывается ресурсным для эмоцио-
нального развития ребенка.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что сюжетно-ролевая игра 
является той деятельностью, в которой благодаря диалектическому мышле-
нию одновременно удерживаются эмоции полярной модальности и проис-
ходит их осознание, что становится способом регуляции аффекта, когда од-
на противоположность (например, страх, отвращение от прикосновения к 
улиткам или жукам) фактически обусловливает и делает возможным появ-
ление другой (восторг, радостное возбуждение от увлекательной игры со 
сверстниками и нарушения запретов взрослых).  

С точки зрения многих авторов, указанные характеристики игровой де-
ятельности обусловливают формирование высокого уровня регуляции эмоций 
у ребенка дошкольного возраста, что подтверждается в ряде исследований 
(Goldstein, Lerner, 2017; Hoffmann, Russ, 2012; Galyer, Evans, 2001; Slot et al., 
2017). Так, в формирующем эксперименте Гольдштейн и Лернера на выбор-
ке из 97 детей (в возрасте 4 лет) сравнивалась степень влияния трех типов 
интервенций: в первой группе дошкольники строили из кубиков; во второй 
практиковали рассказ историй; в третьей играли, воображая себя животны-
ми или людьми в различных состояниях, как правило, противоположных. 
Примеры простых заданий: давайте подвигаемся по комнате, как какое-то 
очень медленное животное, а теперь наоборот, как быстрое; пообщайтесь 
друг с другом так, как будто вам холодно, а теперь – как будто жарко; побе-
гайте по комнате, вообразив, что земля липкая, а теперь – что она скользкая. 
Примеры сложных заданий включали в себя сюжетно-ролевые игры, напри-
мер в повара или врача. Отметим, что подобная игра с противоположными 
состояниями в когнитивном аспекте соответствует операции диалектическо-
го превращения, когда в анализируемом состоянии или объекте выделяются 
противоположности и происходит движение между полюсами (Веракса, 2017). 
Результаты показали, что уровень эмоционального самоконтроля в третьей 
группе в конце эксперимента оказался значимо выше, чем в первой и второй 
(Goldstein, Lerner, 2017). 

В работе Хоффманн и Русс на выборке из 61 ребенка (в возрасте 5–10 лет) 
показывается, что те дети, которые в процессе свободной игры демонстри-
руют более сложный и оригинальный сюжет, отличаются: а) большей эмо-
циональной экспрессивностью; б) лучше развитой способностью контроли-
ровать эмоции (Hoffmann, Russ, 2012). В работе Галиер и Эванс на выборке 
из 47 детей (4–5 лет) показано, что способность контролировать свои эмо-
ции значимо связана с тем, насколько часто в течение дня ребенок вовлека-
ется в свободную сюжетно-ролевую игру и как часто он выбирает в качестве 
партнера воспитателя, то есть партнера с более богатым игровым репертуа-
ром (Galyer, Evans, 2001). Работа Слот и соавт. также показывает, что слож-
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ность инициируемых ребенком игровых сюжетов значимо связана с уровнем 
эмоционального самоконтроля (Slot et al., 2017). Как мы полагаем, в этих 
исследованиях также значимой оказалась роль диалектического мышления 
детей, обеспечивающая оперирование противоположными эмоциями и раз-
витие контроля. 

Интерес представляет формирующий эксперимент Блэйра и соавт. (Blair 
et al., 2018), в котором участвовало 79 дошкольных групп (42 – эксперимен-
тальные группы, где занимались по программе Tools of the Mind, и 37 – кон-
трольные; всего 715 детей). Программа Tools of the Mind разработана в ме-
тодологии культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и своей це-
лью ставит именно когнитивное развитие дошкольника и формирование его 
регуляторных функций. Однако авторы исследования предположили, что 
эффект, оказываемый на эмоциональное развитие и становление социальных 
навыков детей также окажется существенным. Гипотеза обосновывалась 
тем, что согласно программе педагоги много внимания уделяют воображае-
мым ситуациям, а именно сюжетно-ролевой игре, драматизации, разыгрыва-
нию сказок, что помогает работать с детскими переживаниями в двухпози-
ционной перспективе. Замеры делались за один год до реализации программы 
осенью, весной (в конце детского сада), а также следующей весной (в конце 
первого класса школы). Авторам удалось показать, что программа Tools of  
the Mind оказывает значимое влияние на снижение уровня агрессивности и 
развитие способности регулировать эмоции. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что 
двухпозиционная перспектива, характерная для игровой деятельности, поз-
воляет ребенку выйти в метапозицию, когда дошкольник удерживает одно-
временно такие пары противоположностей, как реальное – вымышленное; 
отношения персонажей – отношения участников игры, а также могут быть 
ситуации, когда одновременно испытываются эмоции положительной и от-
рицательной модальности. Массив эмпирических данных показывает, что 
практика игровой деятельности и, соответственно, тренировка так называе-
мой двухпозиционной перспективы являются условием формирования вы-
сокого уровня регуляции эмоций, когнитивным механизмом которой являет-
ся диалектическое мышление.  

Эмоциональная антиципация и смена альтернативы 

Помимо двухпозиционной перспективы в контексте проблемы регуля-
ции аффекта оказывается важным понятие эмоциональной антиципации – 
предвосхищения. Этот феномен впервые был исследован А.В. Запорожцем, 
который писал, что эмоциональное воображение дает детям возможность не 
только представлять, но и переживать отдаленные последствия своего пове-
дения, ощущая его значимость для окружающих и их собственную важность 
(Запорожец, 1986). Впоследствии эта проблематика получила развитие в 
рамках педагогической психологии, где авторы исследовали возможности 
использования педагогом феномена эмоциональной антиципации как воз-
можной стратегии ко-регуляции детского аффекта (Подзорова, 2007; Сирот-
кина, 2014; Fleer et al., 2017).  
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В работе С. Марч и М. Флеер описано исследование, в рамках которо-
го было сделано 60 часов видеозаписи в разновозрастной группе детского 
сада (40 часов) и в семье одного из детей (20 часов) (Fleer et al., 2017). В ка-
честве объекта анализа выбирались эпизоды, где воображаемые ситуации, 
когда дети предвосхищали свои эмоции, оказывались ресурсными для регу-
ляции аффекта. Приведем следующий пример. Материалом для анализа яв-
ляется видеозапись, сделанная матерью и сестрой одного из детей, участву-
ющих в исследовании (Анджела, 4 года). В этот день у Анджелы был день 
рождения, празднование которого намечалось в детском саду. Утром девоч-
ка встала в радостном возбуждении, нашла свои подарки – куклу Мэдлин и 
Винни-Пуха. В машине, по дороге в детский сад, Анджела радостно играла с 
подарками, хлопала в ладоши, и по выражению лица, динамичности жестов 
и характеру возгласов было видно, что она предвкушает праздник, в кото-
ром в том числе будут участвовать новые друзья из группы. Однако по до-
роге обнаружилось, что в сумке нет специальных праздничных колпачков, 
которые, обычно одевают на день рождения. Анджела очень расстроилась и 
едва не заплакала, так как эти колпачки были в ее представлении непремен-
ным атрибутом праздника. Без них как будто бы все оказалось под угрозой 
срыва, в том числе веселье с друзьями. Мать сначала пыталась предложить 
Анджеле сделать колпачки самостоятельно, но девочка отказывалась наотрез, 
говоря, что те были особенные «деньрожденные» и ей такие никогда не сде-
лать, продолжала расстраиваться и плакать. Тогда мама сменила стратегию 
ко-регуляции и создала воображаемую ситуацию, сказав: «А может быть, 
Мэдлин (кукла) не любит такие колпачки и она их спрятала?». Девочка сна-
чала отвечала, что нет, Мэдлин их не прятала. Но включилась в игру и заме-
тила, что Мэдлин любит резиночки от колпачков. А Мэдлин и Винни-Пух 
смогут в детском саду сделать колпачки на резиночках! Постепенно, раз-
мышляя о том, как игрушки будут делать колпачки на резиночках, Анджела 
успокоилась.  

Л.С. Выготский подчеркивал, что фантастический опыт, который мы 
проживаем в воображаемых ситуациях, разыгрывается на основе вполне ре-
алистичных эмоций (Выготский, 2012). В приведенном примере ключевую 
роль сыграли эмоциональное воображение и антиципация: Анджела сначала 
предвкушала праздник, потом столкнулась с воображаемой фрустрацией 
(забытые колпаки), а затем начала планировать, как кукла и медведь будут 
делать колпачки на резиночках. Обратим внимание, что, когда девочке про-
сто предлагали сделать колпаки самостоятельно, она отказывалась, так как 
ключевой характеристикой колпачков была их «деньрожденность», которую 
Анджела сама не сможет им придать. Но потом, за счет созданной игровой 
ситуации, ключевой характеристикой (для куклы Мэдлин) стало то, что они 
«на резиночках», а это уже сделать вполне реалистично. С точки зрения кон-
троля эмоций в этом примере мы видим тонкий переход от ко-регуляции (со 
стороны взрослого) к самостоятельной регуляции своих эмоций ребенком: 
планируя деятельность игрушек Анджела постепенно успокоилась. Отме-
тим, что когнитивная составляющая этой ситуации заключается в том, что  
у Анджелы при переходе из одной воображаемой ситуации (забытые кол-
пачки = потеря праздника) в другую (уже игровую) изменяется идея колпач-
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ка. Сначала эмоциональное напряжение, сфокусированное на колпачках, удер-
живалось парой противоположностей: «деньрожденные, особенные» – «обыч-
ные, рутинные». Затем во взаимодействии со взрослым была произведена 
операция диалектического мышления «смена альтернативы» (Веракса, 2017) 
и смыслообразующей стала пара противоположностей «на резиночках, лю-
бимые Мэдлин» – «без резиночек». Отметим, что важным элементом, здесь 
также становится появление у Анджелы двухпозиционной перспективы, ко-
торая обсуждалась выше: ребенок сопереживает Мэдлин, у которой теперь 
нет колпачков на резиночке (отрицательная модальность), и одновременно 
предвкушает, как они с друзьями вместе будут помогать кукле (положитель- 
ная модальность).  

Интерпретируя этот пример с позиции общей логики эмоционального 
и когнитивного развития, мы можем сказать, что ребенок за счет прожива-
ния ситуаций, где требуется удерживать сразу несколько пар противопо-
ложностей (положительный – отрицательный, реальный – вымышленный, 
особенный – рутинный, любимый – нелюбимый), не только делает шаг в 
сторону децентрации и большей эмпатийности, но и формирования диалек-
тических мыслительных операций, оказывающихся когнитивной основой 
для регуляции аффекта в дошкольном возрасте.  

Развитие диалектической структуры переживаний  
через диалоговые практики 

Многие авторы подчеркивают, что важным фактором, способствую-
щим развитию понимания эмоций у детей, является их участие в диалогах со 
сверстниками и взрослыми (Harris, 1999; Thompson, 2006; de Rosnay, Hughes 
2006; Aznar, Tenenbaum 2013; Grazzani et al., 2015). Действительно, коллек-
тивный характер диалогов способствует освоению детьми зоны ближайшего 
развития, как с точки зрения развития эмоций, так и диалектического мыш-
ления. Если ребенок пытается рассуждать один, то он вынужден удерживать 
две противоположные позиции самостоятельно, что в возрасте 3–7 лет пред-
ставляет трудную задачу. В диалоге, особенно в образовательной ситуации, 
полярные позиции обычно поддерживаются разными людьми. Это помогает 
детям рассуждать о чувствах на более высоком уровне, размышлять о соб-
ственных эмоциональных переживаниях и делиться ими с другими, пони-
мать, что люди могут испытывать разные эмоции в одной и той же ситуа-
ции, а также иметь разные точки зрения на эти переживания и т. д.  

В формирующем исследовании Ф. Понса и соавт. подчеркивается осо-
бенная значимость философских диалоговых практик для становления эмо-
циональной компетентности (Pons et al., 2019). В исследовании участвовало 
112 дошкольников (5 лет) из десяти разных детских садов Канады и Фран-
ции (55 человек в экспериментальной группе и 57 в контрольной). До и по-
сле интервенции детей диагностировали по методике на распознавание эмо-
ций TEC, которая состоит из девяти компонентов (различение выражений 
лиц, понимание внешних причин, влияния желаний, воспоминаний, устано-
вок, способности регулировать и скрывать эмоции, а также различение сме-
шанных эмоций и их морально-нравственной составляющей). В эксперимен-
тальной группе, наряду с обычной программой, осуществлялась работа по 
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пособию «Сказки Андриана». В этой группе педагог был организатором 
групповых философских дискуссий-размышлений по прочитанным истори-
ям, которые проходили в несколько этапов. Сначала история зачитывалась в 
группе. Затем педагог стимулировал детей самостоятельно задавать вопросы 
рефлексивного характера (Почему? Что бы могло из этого получиться? Ка-
ким образом? К каким последствиям это может привести? и т. п.). Третий 
шаг – организация группового мышления так, чтобы дети отвечали на за-
данные вопросы в диалоге друг с другом.  

Изначально целью данного методического пособия являлось обсужде-
ние с детьми проблем, связанных с насилием и правами ребенка (соответ-
ственно подобраны истории, где имеют место эмоциональные манипуляции, 
конфликт, столкновение позиций, проблемная ситуация). Авторы пособия 
не ставили задачи развития у дошкольников распознавания эмоций, однако 
Ф. Понс и соавт. обнаружили, что даже не очень большая по объему (15 ча-
сов в течение 8 месяцев) интервенция такого рода приводила к значимым 
сдвигам по параметру способности распознавать эмоции в эксперименталь-
ной группе. В начале года дети, как из контрольной, так и эксперименталь-
ной группы, хорошо различали выражения лиц, понимали причины возник-
новения тех или иных чувств и влияние на них желаний и воспоминаний, но 
различение ситуаций, где человек скрывает, маскирует эмоции, было им не-
доступно. В конце года, после интервенции, дети в обеих группах начали 
хорошо справляться с заданиями, где необходимо различить скрытые эмо-
ции, но дети в контрольной группе по-прежнему не справлялись с анализом 
смешанных сложных амбивалетных чувств, тогда как дошкольникам из экс-
периментальной группы это оказалось уже доступно.  

При обсуждении результатов этого исследования Ф. Понс подчеркива-
ет значимость диалога, однако мы считаем нужным обратить внимание и на 
содержательную специфику групповых обсуждений. В работе описано, что 
это были не просто диалоги, а философские обсуждения с детьми сложных 
противоречивых вопросов, связанных с насилием и правами человека, где 
эмоции не были основным предметом обсуждения. Авторы пособия «Сказки 
Адриана» подчеркивают, что истории подобраны так, чтобы дети обсуждали 
вопросы, на которые нет единственно правильного ответа, могли понимать и 
различать понятия, формулировать и доказывать свою позицию, критико-
вать позицию героя сказки, приводить аналогичные и противоположные 
примеры из своей жизни (Les emotions a l’ecole.., 2004). Таким образом, ра-
бота педагога фактически направлена на развитие мышления детей, в том 
числе диалектического, так как анализ конфликтов подразумевает различе-
ние противоположных позиций, их ясное формулирование и предложение 
хода в развитие ситуации, что основано на базовых действиях диалектиче-
ского мышления – превращение, опосредствование, смена альтернативы. 
Связь диалектического мышления и эмоционального развития подтвержда-
ется тем, что незапланированным эффектом этой работы стало зафиксиро-
ванное экспериментаторами продвижение детей в плане различения эмоций 
двойственной, смешанной природы.  

Приведем другие примеры исследований, когда работа педагога детско-
го сада с мышлением и рассуждением приводила к значимому сдвигу в плане 
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эмоционального развития детей. В работе Тененбаума и соавт. (Tenenbaum 
et al., 2008) показано, что дети (5–8 лет), которые под руководством педагога 
работали с объяснением причин скрытых двойственных эмоций у персона-
жей различных историй, демонстрировали улучшение понимания эмоций по 
сравнению с контрольной группой, которая слушала виньетки и отвечала на 
вопросы, с эмоциями не связанные. Аналогичным образом в работе Химе-
нес-Даси и соавт. (Giménez-Dasí et al., 2017) была апробирована программа 
Thinking emotions («Думая об эмоциях»), направленная на организацию раз-
мышлений, дискуссий, диалогов о сложных двойственных эмоциях (гор-
дость, ревность и стыд). Авторам удалось показать, что программа оказыва-
ет значительное влияние на понимание эмоций дошкольниками, особенно в 
плане различения и анализа амбивалентой природы сложных чувств. 

Заключение 

На основании результатов обзора можно заключить следующее. 
1. Диалектическое мышление может быть рассмотрено как когнитивный 

механизм, необходимый для анализа сложных, амбивалентных, скрываемых 
чувств. Необходимо подчеркнуть, что тенденции, говорящие о взаимосвязи 
диалектического мышления и эмоционального развития, имеют кросс-культурный 
аспект и подтверждаются в исследованиях, проведенных с детьми дошколь-
ного возраста, посещающими детские сады в разных странах. 

2. Единицей познавательного и аффективного развития является пережи-
вание, которое предполагает опору на внутреннюю диалектическую структуру.  

3. Двухпозиционная перспектива в игровой деятельности является усло-
вием для формирования операций диалектического мышления дошкольника, 
что, в свою очередь, может стать когнитивным механизмом регуляции аффекта. 

4. Когнитивная основа феномена эмоциональной антиципации включает 
диалектическое мыслительное действие смены альтернативы, которое находит-
ся в зоне ближайшего развития ребенка дошкольного возраста и позволяет 
взрослым использовать его как механизм эмоциональной ко-регуляции. 

5. Философские диалоговые практики, которые подразумевают обсуж-
дение с дошкольниками проблемно-противоречивого содержания, направ-
лены на формирование у детей таких действий диалектического мышления, 
как превращение, опосредствование и смена альтернативы. Они являются 
эффективным инструментом, позволяющим формировать способности раз-
личать двойственные сложные чувства и осуществлять анализ их причин и 
последствий. 

Сделанные выводы дают методологические основания для дальнейших 
исследований взаимосвязи аффективного и когнитивного развития в до-
школьном возрасте с точки зрения структурно-диалектического подхода, 
что позволит выявить роль диалектических структур мышления в процессе 
регуляции аффекта, в том числе сложных противоречивых чувств. 
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Abstract. The article contains an overview of studies on the problem of emotional and 

cognitive development of preschool children (43 papers, including 6 in Russian and 37 in Eng-
lish) conducted in the United States, Australia, New Zealand, Canada, Spain, Germany, Nor-
way, Russia, etc). Special attention is paid to works that consider the reflexive aspect of chil-
dren’s experiences characterized by duality, inconsistency and multypositionality, which makes 
it possible to identify and trace the line of dialectical transformations based on preschool chil-
dren’s emotional experiences. The following statements are formulated as key conclusions: 
(1) dialectical thinking can be considered as a cognitive mechanism necessary for the analysis of 
complex, ambivalent and hidden feelings; (2) the unit of cognitive and affective development is 
experience, which involves reliance on an internal dialectical structure; (3) a two-position per-
spective in the game activity is a condition for forming preschool children’s dialectical thinking 
operations, which in turn can become a cognitive mechanism for regulating affect; (4) the cogni-
tive basis of the emotional anticipation phenomenon includes a mental action of changing the 
alternative, which is in the zone of proximal development of preschool children and allows 
adults to use it as a mechanism of emotional co-regulation; and (5) philosophical dialog practic-
es, which imply a discussion of problematic-contradictory content with preschoolers and are 
aimed at forming in them such actions of dialectical thinking as transformation, mediation and 
change of alternatives. These provisions represent are an effective tool for developing the ability 
to distinguish dual complex feelings and analyze their causes and consequences. The results of 
the work can serve as a basis for creating and implementing conceptually new preschool educa-
tion programs aimed at both the creative and emotional development of children, where dialec-
tical thinking is considered, inter alia, as an ability necessary for regulating affect and helping 
children to experience and cope with complex conflicting feelings. 

Key words: emotional development, dialectical thinking, preschool children, ambiva-
lent feelings, affect regulation 
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