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Аннотация 
Постановка проблемы и цель. В статье обосно-

вывается важность системной работы по развитию со-
циальных эмоций детей старшего дошкольного воз-
раста в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ) и семье. Приводятся теоретические примеры 
практик по различным направлениям патриотическо-
го воспитания. Цель статьи – охарактеризовать пред-
ставленность социальных эмоций детей старшего до-
школьного возраста и раскрыть особенности их разви-
тия в условиях дошкольного учреждения и семьи на 
ресурсах темы Великой Отечественной войны.

Методологию исследования составляют теоре-
тические методы: анализ, синтез, систематизация на-
учных идей; эмпирические: психодиагностические ме-
тоды (опросные, экспериментальные); математические 
методы обработки данных.

Методики исследования 
1. Наблюдение за процессом рисования до-

школьников на околовоенную тему, беседа по рисун-
кам, анализ творческих работ1.

2. Анкетирование педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений по вопросам методической 
подготовки к реализации образовательной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста по теме Вели-
кой Отечественной войны [Александрова, Гордеева, 
Постникова, 2007].

3. Анкетирование родителей воспитанников до-
школьных образовательных учреждений на тему Ве-
ликой Отечественной войны [Баранникова, 2007].

Результаты исследования. В период старше-
го дошкольного возраста происходит формирование 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе, начинается процесс осозна-
ния себя в окружающем мире. 

У всех категорий испытуемых выявлен инте-
рес к теме Великой Отечественной войны (ВОВ), что 
указывает на межпоколенные связи в направлении                 

передачи знаний и формирования ценностного от-
ношения к Родине. 

Выявлены особенности проявления детьми 
старшего дошкольного возраста социальных эмо-
ций – гордости, эмпатии. Отношение к победе и вы-
раженность социальных эмоций в рисунках стар-
ших дошкольников имеют различия, их полнота и на-
правленность выражаются в сюжете, настроении ри-
сунков, особенностях композиции и используемой              
цветовой гамме. 

Педагоги осознают важность задачи патрио-
тического воспитания детей и значение эмоцио-
нального воздействия в этом процессе. Предметно-
развивающая среда ДОУ, социальные технологии           
патриотического воспитания, погружение в патрио-
тическую хронологию событий военных лет способ-
ствуют формированию у детей дошкольного возраста 
уважительного отношения к родному языку, гордости 
за достижения своей страны, Отечество.

Для родителей значимыми в патриотическом 
воспитании детей являются: формирование чувства 
привязанности к Родине, гордость за героев ВОВ, 
уважительное отношение к историческому прошло-
му своей страны, традициям, обычаям, осмысление 
исторических действий. Этим аспектам культуры на-
рода уделяется особое внимание при патриотиче-
ском воспитании в семье.

Заключение. В дошкольных образовательных 
учреждениях, семьях воспитанников при развитии 
социальных эмоций у детей старшего дошкольного 
возраста важна системная и планомерная образова-
тельная деятельность. Учет особенностей представ-
лений детей дошкольного возраста о войне и побе-
де в ВОВ, знание условий формирования социальных 
эмоций в учреждениях дошкольного образования и 
семье, технологий патриотического воспитания игра-
ют важную роль в эмоциональном развитии детей 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: социальные эмоции, эмпатия, 
чувство гордости, дети дошкольного возраста,            
патриотическое воспитание, социально-эмоцио-
нальное развитие детей.
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П
остановка проблемы. В настоящий мо-
мент современное общество ориентиро-
вано на гармоничное развитие личности, 

повышение ценности каждого человека, в связи 
с чем возникает потребность в гуманизации об-
щества, социальном развитии и вложении инве-
стиций в человеческий капитал [Данилюк и др., 
2009]. Интеллектуальные, культурные и духов-
ные ценности становятся приоритетами в поли-
тике государства. Гуманизация отношений пред-
ставляет собой не что иное, как сочувствие, со-
страдание, сопереживание другому человеку, 
умение понимать и проникаться его горестями и 
радостями [Медведев, 2016]. 

Сопровождение развития социальных эмо-
ций, и в частности эмпатии у старших дошколь-
ников, становится актуальной задачей совре-
менного образования, что отмечается не только 
отечественными, но и зарубежными авторами 
[Richaud de Minzi, 2013]. При этом Победа в Вели-
кой Отечественной войне (ВОВ) – это тема высо-
кой значимости для социально-эмоционального 
развития детей. Важно определить возможно-
сти развития социальных эмоций детей старше-
го дошкольного возраста в процессе ознаком-
ления с темой ВОВ. Все это обусловливает на-
учный интерес к рассмотрению процесса разви-
тия социальных эмоций (чувства гордости, эм-
патии) детей старшего дошкольного возраста в 
условиях семьи и дошкольного образователь-
ного учреждения на теме Победы в Великой                           
Отечественной войне.

Теоретический обзор литературы направ-
лен в первую очередь на раскрытие понимания 
условий формирования развития социальных 
эмоций, а именно эмпатии и чувства гордости. 

Эмоции – состояния, связанные с оцен-
кой значимости для индивида действующих на 
него факторов и выражающиеся, прежде всего, 
в форме непосредственных переживаний удо-
влетворения или неудовлетворения его актуаль-
ных потребностей [Stern, Borelli, Smiley, 2015]. 

Под эмоцией понимают либо внутреннее 
чувство человека, либо проявление этого чув-
ства [Ребер, 2001]. Социальные эмоции пред-
ставляют собой отдельную группу эмоций. В 

этой группе эмоциональных явлений взаимо-
отношения с другими людьми и сравнитель-
ная оценка себя (и своих действий) в социаль-
ном контексте с точки зрения других людей (и их 
действий) или тех ценностей, которые разделя-
ются (или могут разделяться) другими, являются 
ключевыми моментами. Социальные эмоции –
это переживание человеком своего отношения 
к окружающим людям; они возникают, форми-
руются и проявляются в системе межличностных 
взаимоотношений [Реан, 2013]. Наиболее важ-
ными эмоциями, направленными на отражение 
внешней действительности, являются гордость и 
эмпатия [Ильин, 2002].

Эмпатия – это способность поставить себя 
на место другого человека (или предмета), спо-
собность к сопереживанию [Звенигородская, 
2019, с. 244], чувство уважения к другому [Magrì, 
2019]. Она также включает способность точ-
но определить эмоциональное состояние дру-
гого человека на основе мимических реакций, 
поступков, жестов и т.д. [Rogers, 1995]. Разви-
тие эмпатии – это процесс формирования не-
произвольно действующих нравственных моти-
вов, мотиваций в пользу другого. По мере пси-
хического развития ребенка и структурирования 
его личности эмпатия становится источником 
нравственного развития. Она возникает и фор-
мируется во взаимодействии, в общении [Slone, 
Mann, 2016, с. 950; Gutentag et al., 2017]. 

Гордость – это ощущение силы, удовлетво-
рения от полученных результатов, уверенность 
в достижении [Wubben, Cremer, Dijk, 2012]. Под-
черкнутое уважение человека за его высокие за-
слуги, уважение себя за свои действительные 
достижения. Гордость – это совокупность радо-
сти, удовлетворения и осмысления результа-
тов2. Гордость впервые появляется, как только 
ребенок начинает чувствовать свое отношение 
к окружающей среде [Забродин, 2014, с. 110].
Основными показателями чувства гордости 
являются чувство собственного достоинства,
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самоуважения, удовлетворения от чьих-либо 
успехов, радость за достигнутый результат                
[Колодина, 2017, с. 219]. Совместно с понятием 
«гордость» часто рассматривают и понятие «па-
триотизм». Патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей Родины, же-
лание сохранять ее характер и культурные осо-
бенности и идентификацию себя (особое эмо-
циональное переживание своей принадлежно-
сти к стране и своему гражданству, языку, тради-
циям) с другими членами своего народа, стрем-
ление защищать интересы Родины и своего на-
рода, любовь к своей Родине, стране, народу, 
привязанность к месту своего рождения, к месту                 
жительства [Воронова, 2018]. 

В период старшего дошкольного возрас-
та происходит формирование эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адапта-
ции в обществе, начинается процесс осознания 
себя в окружающем мире. Старший дошколь-
ный возраст является наиболее благоприятным 
для эмоционально-психологического развития, 
формирования социальных мотивов, социаль-
ной адаптация ребенка в обществе [Норова, 
Улыбина, 2019, с. 68].

Процесс развития социальных эмоций и 
процесс сопровождения их развития также име-
ют свои теоретические основания. Так, в отече-
ственной литературе вопросы теории и практи-
ки патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста рассмотрены в работах              
Т.Н. Дороновой, С.Н. Николаевой, Т.С. Комаро-
вой, О.Л. Князевой, Е.И. Корнеевой и др. Со-
временные концепции воспитания и социали-
зации детей старшего дошкольного возраста 
рассмотрены в работах Б.Т. Лихачева, В.И. Ло-
гиновой, М.И. Махмутова и др. Концепция тео-
рии социально-психологического и педагоги-
ческого взаимодействия рассмотрены Л.В. Бай-
бородовой, В.Н. Белкиной, Н.Ф. Виноградовой, 
М.З. Ильчиковой, Т.А. Куликовой и др. Теории 
воспитания и развития дошкольников освеще-
ны М.И. Богомоловой, Л.А. Венгер, Н.Ф. Вино-
градовой, В.В. Давыдовой, Р.И. Жуковской и др. 
В последнее время идеи в сфере воспитания 
патриотизма анализируются в более широком                              

контексте – с учетом обращения к мировому 
опыту (США, европейских стран, Китая, Израиля, 
Японии). Многие педагоги подчеркивают боль-
шое значение поисковой деятельности детей в 
системе патриотического воспитания, отмечают 
возможности использования информационно-
коммуникативных технологий, рекомендуют 
придерживаться принципа системности.

Для решения поставленных задач использо-
вались: теоретические методы исследования –
анализ психолого-педагогической литературы, 
анализ и синтез эмпирических данных, ана-
лиз противоречий в современном образова-
нии и воспитании, моделирование, аналогия и 
обобщение; эмпирические методы исследова-
ния – изучение и обобщение опыта работы по 
патриотическому воспитанию детей дошколь-
ного возраста, создание воспитывающих си-
туаций, наблюдение, опросные методы. Важ-
ное место было отведено опытно-эксперимен-
тальной работе.

В педагогике и практической психологии се-
годня существует множество различных концеп-
ций, социальных технологий, парциальных про-
грамм, направленных на патриотическое воспи-
тание детей старшего дошкольного возраста. На-
пример, «Наследие» М.Ю. Новицкой, «Приоб-
щение детей к истокам русской народной куль-
туры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, система 
работы «Патриотическое воспитание дошколь-
ников» Н.В. Алешиной, «Мой родной дом» под 
редакцией Т.И. Оверчук, «Мы живем в России» 
Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой, «С чего начина-
ется Родина?» под редакцией Л.А. Кондрыкин-
ской, «Патриотическое воспитание детей 4–6 и 
6–7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой и др.

Таким образом, процесс развития социаль-
ных эмоций, и в частности эмпатии у старших 
дошкольников, становится актуальной задачей 
современного образования. Тема Великой Оте-
чественной войны и победы в ней, юбилей По-
беды имеют важную потенциальную основу для 
социально-эмоционального развития детей. 

Методология и методы исследования. В 
данной статье использованы теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, систематизация научных 
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идей ключевых работ Т.Н. Дороновой, С.Н. Нико-
лаевой, В.И. Журавлевой; эмпирические: психо-
диагностические методы (опросные, экспери-
ментальные); математические методы обработ-
ки данных. Далее описаны методики, использо-
вавшиеся в исследовании. 

1. Наблюдение за процессом рисования до-
школьников на околовоенную тему, беседа по 
рисункам, анализ творческих работ3 с целью вы-
явления доминирующих социальных эмоций на 
фоне темы Победы в Великой Отечественной  
войне. Проведен анализ содержания творческих 
рисунков дошкольников. В исследовании приня-
ли участие 92 ребенка старшего дошкольного 
возраста, из них 48 девочек и 44 мальчика.

2. Анкетирование педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по вопросам ме-
тодической подготовки к реализации образо-
вательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста по теме Великой Отечественной вой-
ны [Александрова, Гордеева, Постникова, 2007]. 
Цель – изучение форм, педагогических средств, 
насыщения предметно-пространственной об-
разовательной среды при ознакомлении детей 
старшего дошкольного возраста с темой ВОВ. В 
исследовании приняли участие 56 педагогов.

Вопросы анкеты
1. Какова цель вашей работы при ознаком-

лении детей дошкольного возраста с темой по-
беды в ВОВ?

2. Какие эмоции вы планируете развивать у 
детей дошкольного возраста при ознакомлении 
с темой ВОВ? 

3. Каковы особенности формирования со-
временной качественной предметно-прост-
ранственной среды группы при ознакомлении 
детей дошкольного возраста с тематикой ВОВ?

4. Какие практические мероприятий вклю-
чены в образовательный процесс при ознаком-
лении с историческим прошлым ВОВ?

5. Какими ценностными ориентирами поль-
зуется современный педагог при подготовке                       

к образовательной деятельности в рамках озна-
комления с ВОВ?

3. Анкетирование родителей воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
на тему Великой Отечественной войны [Баран-
никова, 2007]. Анкетирование родителей позво-
лило определить уровень их знаний и заинтере-
сованности в вопросах патриотического воспи-
тания детей и оценить просветительскую рабо-
ту с детьми в семьях.

Вопросы анкеты
1. Как вы считаете, кто несет ответствен-

ность за патриотическое воспитание – педагоги 
или родители?

2. Уделяете ли вы внимание теме войны и 
победы в беседах с вашими детьми? 

2. Что для вас при патриотическом воспита-
нии вашего ребенка является значимым?

3. Какие литературные источники, на ваш 
взгляд, способствуют развитию у дошкольников 
чувства гордости и сопереживания?

4. Какая литература наиболее доступна для 
восприятия детьми чувств и эмоций о теме ВОВ?

Исследование по изучению социальных 
эмоций и процесса их формирования (в рам-
ках проекта «Тема войны в сознании современ-
ных детей») проведено феврале – марте 2020 г.
в г. Красноярске. В нем приняли участие 92 ре-
бенка в возрасте от 5 до 7 лет, 53 родителя, 
56 педагогов дошкольных образовательных                     
учреждений.

Результаты исследования. При анализе 
сюжетов детских рисунков учитывались их со-
ответствие тематике и содержание. Так, сре-
ди рисунков 16 % не соответствуют теме вой-
ны и победы. При этом изображаются наибо-
лее характерные для детского творчества сю-
жеты и объекты – машины (не военные), прин-
цессы, феи, животные, цветы. Среди испытуе-
мых, в рисунках которых отсутствует сюжет по 
заданной тематике, преимущественно девочки 
(80 % от общего количества). Данное наблюде-
ние можно связать с отсутствием принятия со-
держания задания, а также слабой выраженно-
стью эмоций, связанных с переживанием вой-
ны и победы в ней. 
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Распределение рисунков детей по приоритетной тематике сюжетов о войне и победе в ней

Distribution of children’s drawings according to the priority subjects of stories 
about the war and victory in it

Солдат, 
воин

Военная 
техника

Сражение, битва, 
противостояние

Награды, 
государственная символика

Сюжет, не относящийся 
к теме войны, победы

Мальчики 28 29 17 8 3
Девочки 23 20 5 10 12

Выраженность социальных эмоций – гор-
дости, эмпатии – можно отметить в образах ри-
сунков, их настроении, а также комментариях                    

детей в процессе рисования, ответах на вопросы 
беседы: «Что изображено на рисунке?», «Какие 
чувства вызывает у тебя рисунок?».

Значимые, ключевые объекты или персона-
жи изображаются детьми, как правило, в центре 
и прорисовываются наиболее детально. Среди 
них можно выделить повторяющиеся, стандарт-
ные (табл.). Так, 57 % детей (51 человек) изобра-
зили на своем рисунке солдата, воина. К дан-
ной категории относятся, как правило, мальчики 
(64 % в своих рисунках изображают солдат). Та-
кая особенность, возможно, связана с проекци-
ей на себя роли мужчины, защитника, наиболее 
характерной для мальчиков. Больше половины, 
49 детей (53 %), изобразили на рисунке военную 
технику; 24 % детей выполнили рисунок, отра-
жающий сражение, битву, противостояние (как 
солдат и техники, так и в целом держав). Среди 
объектов в детских рисунках также встречают-
ся награды, государственные символы, Вечный 
огонь (у 20 % дошкольников), что свидетельству-
ет о выраженности у детей чувства патриотиз-
ма, осознания гордости за победу. Такие объ-
екты в детских рисунках, как, например, пожар, 
кровь, оторванные части тела, раненые или уби-
тые солдаты, указывают на повышенную возбу-
димость, импульсивность либо склонность к фи-
зической или вербальной агрессии, схожее зна-
чение имеет сюжет баталии в рисунке. 

При анализе настроения детских рисунков, 
наряду с нейтральным, можно выделить следу-
ющие группы: доброжелательные (68 % детей 
изображают на рисунках счастливых людей, фла-
ги, что свидетельствует об умении концентриро-
ваться на положительных эмоциях) и агрессив-
ные (у 13 % детей на рисунках наблюдаются уве-
чья, ранения, сражения, также этот показатель

выражается в сильном и сверхсильном нажиме 
на карандаш, штриховке, что указывает на вну-
тренний дискомфорт, беспокойство, связанные 
с данной темой). Согласно ответам детей мож-
но выделить рисунки триумфальные (48 % де-
тей изображают парад, шествие, награждение) 
и траурные (11 % детей рисуют гибель, пораже-
ние, упадок). Распределение детей по полу ото-
бражено на рисунке. Такие различия связаны, 
предположительно, с позитивными либо отри-
цательными установками по поводу заявленной 
тематики, наличием умения выделять главное, 
концентрироваться на сути событий. 

Также следует уделить особое внимание до-
полнительным деталям в рисунках – часть детей 
изображают небо (как показатель приближенно-
сти к реальности, отсутствия абстрактных, отде-
ленных от действительности событий), солнце, 
траву и цветы (в большинстве работ как призна-
ки принятия и благополучия). Данные особен-
ности являются отражением системы усвоенных 
знаний, результатом переработки информации, 
полученной от родителей и педагогов, служат 
индикаторами проявления социальных эмоций 
в связи с восприятием темы войны и победы. Та-
ким образом, отношение к победе и выражен-
ность проявления социальных эмоций в рисун-
ках старших дошкольников имеют различия, их 
полнота и направленность отражаются в сюже-
те, настроении рисунков, особенностях компо-
зиции и используемой цветовой гамме. 

При анализе результатов анкетирования пе-
дагогов можно отметить, что основная цель де-
ятельности педагогов (83 %) – в направлении 
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Рис. Распределение тематики сюжетов рисунков девочек и мальчиков 
старшего дошкольного возраста по доминирующему настроению

Fig. Distribution of topics for drawings by girls and boys 
of senior preschool age according to the dominant mood

ознакомления с темой победы в ВОВ, создании 
условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, 
воспитании патриотизма, чувства гордости за 
свою семью, Родину. 

Для большинства педагогов (96 %) зна-
чимо воспитывать патриотические чувства, 
эмоционально-положительное отношение, чув-
ство гордости за воинов, героев войны, защит-
ников, любви и уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны [Григорьева, 2012, с. 43].

При опросе сотрудников дошкольных об-
разовательных организаций о насыщении 
предметно-пространственной образовательной 
среды было выявлено, что современные педа-
гоги включают в образовательную программу 
различные мероприятия, посвященные Великой
Отечественной войне: организуют традиционную 
акцию «Бессмертный полк» (43 %), встречи с ве-
теранами (12 %), посещают совместно с детьми 
тематические выставки (8 %), участвуют в библи-
отечных мероприятиях, посещают концерты, ми-
тинги и парад в честь Дня Победы (37 %). 

В открытых вопросах педагоги указывали на 
проведение различных мероприятий: организа-
ция выставки и чтение художественной литера-
туры о ВОВ; проведение беседы «Боевая слава 
героев» с демонстрацией иллюстративного ма-
териала о войне, подвигах наших воинов, армии,

партизанах, людях, которые трудились в тылу; 
просмотр видеофильмов: «Минута памяти», 
проведение сюжетно-ролевых игр «На грани-
це», «Как прадеды мир отстояли»; прослушива-
ние музыкальных произведений: «Священная 
война», «День Победы»; проведение квеста –
игры «Дорогами бессмертного полка»; проведе-
ние тематического вечера памяти «Дети и вой-
на» с приглашением ветеранов ВОВ; оформле-
ние альбомов: «Города-герои», «Награды Вели-
кой Отечественной войны». Педагоги дошколь-
ных образовательных учреждений при плани-
ровании содержания занятий с дошкольника-
ми активно используют интернет-ресурсы о Ве-
ликой Отечественной войне: уникальные ар-
хивы, мультимедийные военные карты, видео-
интервью ветеранов, Календарь Победы, орде-
на и награды России и т.д. [Кербис, Груздева, 
2017, с. 126]. Педагоги дошкольной организации 
применяют систему методов, способов и прие-
мов для обогащения представления дошкольни-
ков о людях, их эмоциональных состояниях, учат 
понимать эмоции в мимике, жестах, интонации 
речи, устанавливать причину эмоционального 
состояния сверстника [Груздева, 2019, с. 80].

Таким образом, педагоги осознают важ-
ность задачи патриотического воспитания де-
тей и значение эмоционального воздействия 
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в этом процессе. Педагогами были использо-
ваны различные педагогические средства с це-
лью вызвать эмоциональный отклик у детей, це-
ленаправленно проводилась работа над вос-
питанием патриотических чувств: любви к Ро-
дине, гордости за свой народ, победивший фа-
шизм, за своих родственников, участвовавших 
в этой Великой войне. Насыщенная предметно-
развивающая среда, социальные техноло-
гии патриотического воспитания, погружение                                                
в патриотическую хронологию событий военных 
лет направлены на формирование у детей до-
школьного возраста уважительного отношения 
к родному языку, гордости за достижения своей 
страны, за Отечество. 

Анкетирование родителей воспитанников 
о теме ВОВ позволило определить уровень зна-
ний и заинтересованности родителей в вопросах 
патриотического воспитания детей и оценить 
просветительскую работу с детьми в семьях.

Так, 96 % опрошенных родителей считают 
важным освещение военной темы для дошколь-
ников в совместной деятельности педагогов и 
родителей. Для большинства родителей (74 %) 
значимыми в патриотическом воспитании яв-
ляются формирование чувства привязанности к 
Родине, гордости за героев ВОВ, уважительно-
го отношения к историческому прошлому своей 
страны, традициям, обычаям, осмысление исто-
рических действий. Главным доступным для вос-
приятия детьми источником, по мнению родите-
лей (44 %), способствующим сохранению исто-
рических событий, развитию чувства гордости 
и сопереживания, является художественная и 
научно-популярная литература о войне. Наибо-
лее читаемыми (по выборам родителей) оказа-
лись следующие книги: А. Твардовский «Васи-
лий Теркин», В. Катаев «Сын полка», А. Шевцо-
ва «Мы из будущего», Э.М. Ремарк «Три товари-
ща» и «Триумфальная арка» и др. Большинство 
семей (52 %) с целью знакомства с литературой о 
войне отметили возможность посещений город-
ских библиотек, при этом часть родителей (38 %) 
указывают на наличие такой тематической лите-
ратуры в домашних библиотеках [Вербианова, 
Груздева, 2020, с. 141].

Таким образом, большинство опрошенных 
родителей имеют достаточные знания и заин-
тересованность в воспитании патриотических 
качеств у детей, понимают важность данного 
процесса в дошкольном возрасте. Анкетирова-
ние показало, что родители осознанно относят-
ся к мероприятиям, связанным с темой войны, 
уделяют внимание художественной и научно-
популярной литературе о войне, проводят бесе-
ду с обсуждением. Значимым моментом в про-
светительской работе родители выделяют пере-
дачу знаний и осмысление исторических собы-
тий родного города, края, страны. 

Заключение. В результате проведенного ис-
следования выявлены особенности проявления 
детьми старшего дошкольного возраста соци-
альных эмоций – гордости, сопереживания. От-
ношение к победе и выраженность социальных 
эмоций в рисунках старших дошкольников име-
ют различия, их полнота и направленность вы-
ражаются в сюжете, настроении рисунков, осо-
бенностях композиции и используемой цвето-
вой гамме. Данные представления являются от-
ражением системы усвоенных знаний, результа-
том переработки информации, полученной от 
родителей и педагогов, служат индикаторами 
проявления социальных эмоций в связи с вос-
приятием темы войны и победы. 

Педагоги дошкольных учреждений осозна-
ют важность задачи патриотического воспита-
ния детей и значение эмоционального воздей-
ствия в этом процессе. Педагогами были исполь-
зованы различные педагогические средства с 
целью вызвать эмоциональный отклик у детей, 
целенаправленно проводилась работа над вос-
питанием патриотических чувств: любви к Ро-
дине, гордости за свой народ, победивший фа-
шизм, за своих родственников, участвовавших 
в этой Великой войне. Насыщенная предметно-
развивающая среда, социальные техноло-
гии патриотического воспитания, погружение                              
в патриотическую хронологию событий военных 
лет направлены на формирование у детей до-
школьного возраста уважительного отношения 
к родному языку, гордости за достижения своей 
страны, Отечество. 
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Большинство опрошенных родителей име-
ют достаточные знания и заинтересованность в 
воспитании патриотических качеств у детей, по-
нимают важность данного процесса в дошколь-
ном возрасте. Анкетирование показало, что ро-
дители осознанно относятся к мероприятиям, 
связанным с темой войны, уделяют внимание 
художественной и научно-популярной литерату-
ре о войне, проводят беседу с обсуждением. 

Результаты исследования могут использо-
ваться в расширении системы знаний, форми-
ровании ценностного отношения дошкольников 
к военным событиям, встраиваться в содержа-
ние нравственного развития и патриотического 
воспитания детей, что будет способствовать раз-
витию в том числе социальных эмоций детей 
старшего дошкольного возраста. Проведенная                 
диагностическая работа доказывает наличие                 
у всех категорий испытуемых интереса к Вели-
кой Отечественной войне и победе в ней, ука-
зывает на межпоколенные связи в направлении 
передачи знаний и формировании ценностного 
отношения к Родине. 

Таким образом, на основании результатов 
можем сформулировать предложения по разви-
тию социальных эмоций на теме войны. Важным 
является обучение понимания эмоций в мими-
ке, жестах, интонациях людей на иллюстрациях, 
видеофрагментах, посвященных войне и побе-
де в ней. Актуально проведение взрослыми со-
вместно с детьми анализа причин проявления 
определенных социальных эмоций – чувство 
единения, сопричастности, объем приложен-
ных усилий, пережитый страх, потери, утраты, 
лишения и т.д. Также немаловажными остают-
ся формирование позитивной установки на вос-
приятие данной темы, включение педагогами 
ее в планирование образовательного процесса, 
обсуждение в расширенной семье, демонстра-
ция взрослыми собственного интереса к исто-
рии, военным событиям, подвигам, совместная 
с детьми рефлексия важности данных событий.
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Abstract
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of social emotions among senior preschool children of 
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ters) and the family. Theoretical examples of practices in 
various areas of patriotic education are given. 

The purpose of the article is to characterize the rep-
resentation of social emotions of senior preschool chil-
dren and to reveal the features of their development in 
the conditions of a preschool institution and family using 
the resources of the theme on World War II (WWII).

The research methodology consists of the following 
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of scientific ideas; empirical methods: psychodiagnostic 
methods (interrogative, experimental); mathematical 
methods of data processing. 
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ers on a military topic, analysis of their creative works.
2. Questionnaire survey of preschool educators on 

the issues of methodological preparation for the imple-
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3. Questionnaire survey of parents of pupils attend-
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anisms of social adaptation in society occurs, the process 
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tude to the historical past of their country, to traditions, 
customs and understanding of historical actions. These 
aspects of the people’s culture should be paid special at-
tention and given high importance for patriotic educa-
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Conclusion. The systematic educational activity is 
important for the families and preschool educational in-
stitutions to develop social emotions in older preschool 
children. Knowledge of the conditions for development of 
social emotions in institutions of preschool education and 
the family, technology of patriotic education play an impor-
tant role in the emotional development of older children.
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development of children.
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