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Аннотация: В связи с глобальными изменениями системы образования и введением Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального образования (ФГОС НО), новые акценты приобретает и проблема 

эмоционального развития детей младшего школьного возраста. Достижение ребенком младшего школьного воз-

раста уровня сформированной эмоциональной культуры во всей совокупности ее компонентов к моменту завер-

шения возрастного периода сегодня считается центральной задачей образовательной деятельности и главным сис-

темным возрастным новообразованием. Целостность эмоционального развития детей младшего школьного воз-

раста также является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и вос-

питания детей в последующие возрастные периоды. Целью исследования стала диагностика когнитивного компо-

нента эмоциональной культуры. Результаты исследования выявили признаки недостаточной сформированности 

когнитивного компонента эмоциональной культуры. Дети демонстрировали неадекватные реакции на предложен-

ные эмоциональные ситуации, незрелось моральных чувств, испытывали затруднения в различении эмоций (стра-

ха, гнева и печали). Искаженное понимание эмоций окружающих может стать причиной неадекватного поведения 

детей и неблагоприятного эмоционального состояния. Более точная дифференциация эмоциональных состояний 

наблюдалась при выполнении задания с сюжетной картинкой. Адекватному восприятию и пониманию эмоцио-

нальных состояний других людей способствовал сюжет, контекст деятельности, благодаря чему дети легче опре-

деляли эмоции изображенных героев. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

разработки и апробации программы по формированию и развитию когнитивного компонента эмоциональной 

культуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эмоционального развития школьников 

приобрела сегодня особое звучание, поскольку реали-

зуемый общеобразовательной школой ФГОС, в качест-

ве ключевой характеристики качества образования вы-

двигает показатели эмоциональной зрелости, выра-

жающейся в сформированности у учащихся способно-

сти к понимаю себя и других, ценностном отношении  

к чувствам и состояниям окружающих, а также в спо-

собности и готовности к оказанию действенной эмо-

циональной помощи другим [1]. 

Все эти качества сегодня рассматриваются как 

кульминация эмоционального развития в школьном 

возрасте и определяются как компоненты сложного 

психологического образования – эмоциональной куль-

туры, являющейся частью общей психологической 

культуры личности. 

Проблема эмоциональной культуры личности в на-

стоящее время относится к числу наиболее дискусси-

онных в психологической науке и практике. Сам тер-

мин «эмоциональная культура» в настоящее время не 

является достаточно определенным и однозначным [2, 

с. 2]. Эмоциональная культура представляет собой 

сложное системное образование личности, определяю-

щее уровень эффективности человеческих взаимоот-

ношений в обществе через развитие трех структурных 

компонентов: когнитивного, регулятивно-практическо-

го и ценностно-смыслового [3, с. 89]. Когнитивный 

компонент эмоциональной культуры – система позна-

вательных процессов, обеспечивающих ориентировку 

человека в эмоциональном мире других людей и самого 

себя, а также совокупность его психологических знаний 

о мире эмоций [4, с. 77]. 

Младший школьный возраст является одним из наи-

более благоприятных периодов для решения задачи 

эмоционального развития [5; 6] как «ядра всех психо-

логических новообразований», по словам Л.С. Выгот-

ского, поскольку именно в этом возрасте в развитии 

ребенка происходят качественные изменения в качест-

венно новой социальной ситуации [7, с. 317]. 

О.М. Ромaнова [8; 9], И.О. Кaрелинa [10], Л.С. Кол-

могоровa [11], О.А. Сергеевa [12], Н.В. Слудновa [13] 

по результатам экспериментальных исследований от-

мечают, что младшие школьники часто подвержены 

переживаниям тревоги, страхам, переживанию неуве-

ренности в своих силах, для них характерны несформи-

рованность способности к определению и различению 

своих эмоций и эмоций других людей [14]. 

Сегодня в педагогической и психологической практи-

ке сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, 

при всем понимании важности и значимости целенаправ-

ленной формирующей деятельности, развитие эмоцио-

нальной культуры осуществляется спонтанно и бессис-

темно. А с другой стороны, недостаточно четко опреде-

лена методическая база формирующей деятельности, 

что на практике проявляется в неумении педагогов  

и психологов эффективно использовать предлагаемые 

психологической практикой методы и приемы [15, с. 4]. 

Актуальность изучения проблемы формирования  

и развития эмоциональной культуры определила цель 
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экспериментального исследования – диагностика уровня 

сформированности когнитивного компонента эмоцио-

нальной культуры детей младшего школьного возраста. 

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На решение задачи изучения особенностей развития 

у детей способности к пониманию и различению эмо-

циональных состояний были направлены методики: 

«Изучение понимания детьми эмоциональных состоя-

ний людей (В.М. Минаева)» [16, с. 52], «Изучение по-

нимания эмоциональных состояний людей, изображён-

ных на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

[17, с. 165]. В качестве испытуемых в данном исследо-

вании выступали 25 детей в возрасте 7–7,5 лет, уча-

щихся в первом классе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные по методике «Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей» (В.М. Минаева) 

представлены на рис. 1. 

Полученные данные демонстрируют, что в целом  

у первоклассников выявлены незначительные разли-

чия в степени проявления способности к адекватному 

пониманию эмоциональных состояний окружающих, 

описанных в ситуациях опросника. Тем не менее, не-

сколько большее количество детей адекватно отреаги-

ровало на предложенные ситуации. У этих детей были 

выявлены адекватные реакции на вопросы, обращен-

ные к моральному сознанию, например, на вопрос: 

«Когда человеку стыдно?» – дети отвечали: «Когда 

поступил плохо, когда соврал и т. п.». Были зарегист-

рированы адекватные реакции на вопросы относи-

тельно понимания детьми эмоциональных ситуаций, 

связанных с поведением животных, и собственных 

состояний. Для всех детей, показавших неадекватные 

реакции на предложенные эмоциональные ситуации, 

характерна незрелость моральных чувств – дети не 

понимают причин стыда и не могут дать правильный 

ответ на вопрос: «Почему девочка покраснела, когда 

ей сделали замечание»? Эти дети также не в полной 

мере могут адекватно указать причины радости и горя 

других людей, не понимают эмоциональных состоя-

ний животных. Неадекватность понимания эмоций 

окружающих может стать причиной неадекватного 

поведения детей и неблагоприятного эмоционального 

состояния. 

Данные по методике «Изучение понимания эмоцио-

нальных состояний людей, изображённых на картинке» 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), представлены на 

рис. 2, 3. 

 

 

 
 

Рис. 1. Понимание эмоциональных состояний окружающих у младших школьников 

 

 

 
 

Рис. 2. Показатели сформированности способности к пониманию эмоциональных состояний,  

изображенных на портрете 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Неадекватные 
реакции детей 

Адекватные 
реакции детей 

48 

52 

Показатели выраженности способности 
к пониманию эмоциональных 
состояний  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

различение 1-2 
состояний 

различение 3 
состояний 

различение всех 
6 состояний 

20 

28 

52 

Показатели сформированности 
способности к пониманию 
эмоциональных состояний, 
изображенных на портрете  

84 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25)



Д.В. Жарова, М.Ю. Шушерова   «Исследование когнитивного компонента эмоциональной…» 

 

 
 

Рис. 3. Показатели сформированности способности к пониманию эмоциональных состояний,  

изображенных на сюжетной картинке 

 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вы-

воды. 

1. Большинство детей правильно различили все 

эмоциональные состояния, изображенные на 6 картин-

ках: радость (2 картинки), страх, гнев, горе, печаль. Де-

ти смогли правильно описать состояния детей, что они 

чувствуют и указать на признаки изображенных эмоций – 

поднятые, опущенные брови, слезы, улыбка и т. п. 

2. Была выявлена группа детей, испытывавших за-

труднения в различении некоторых состояний – в ос-

новном это состояния страха, гнева и печали. Кто-то 

называл эти состояния задумчивостью, кто-то удивле-

нием. При этом дети также затруднялись с указанием 

внешних признаков эмоциональных состояний. 

3. Также была выявлена небольшая группа детей, 

которые не справились с заданием. Смогли указать 

лишь на состояние радости. Остальные состояния на-

зывали неправильно, либо вообще говорили, что не 

знают таких. 

4. При выполнении того же задания, но с сюжетной 

картинкой результаты оказались несколько лучше, что 

позволяет сделать вывод, что в контексте изображен-

ной деятельности детям легче определять эмоции геро-

ев. Большинство детей правильно определили эмоцио-

нальные состояния и описали сюжет как причину пе-

реживаемых героями картинок состояний [18, с. 105]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кроме теоретического интереса, проблема развития 

эмоциональной культуры представляется важной и для 

решения различных прикладных задач. С точки зрения 

профилактики и коррекции отклонений в области меж-

личностных взаимодействий важно знать, как и какие 

особенности знаний человека об эмоциях влияют на 

способность не только распознавать собственные и чу-

жие эмоции, но и прогнозировать поведение окружаю-

щих [19, с. 39]. Результаты первичной диагностики 

свидетельствуют о том, что у первоклассников выявле-

ны признаки недостаточной сформированности когни-

тивного компонента эмоциональной культуры: дети не 

обладают полной системой знаний о признаках эмоций 

и способах их выражения и, как следствие, затрудняют-

ся в различении эмоций окружающих. В связи с этим  

в дальнейшем нами планируется разработка и апроба-

ция программы формирования когнитивного компонен-

та эмоциональной культуры детей. Высшим проявлени-

ем эмоциональной культуры является эмоциональная 

зрелость, которая предполагает наличие чувства ответ-

ственности за свои переживания перед собой, а тем 

самым, и перед людьми [20, с. 21]. 
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Abstract: In connection with global changes in the education system and introduction of Federal state educational 

standard for primary education (FSES PE), the issue of emotional development of primary school children acquires new 

emphasis. The central task of educational activity and the main system formation of primary-school age is now considered 

the child’s achievement of the level of formed emotional culture in the complex of its components by the end of the prima-

ry-school age period. Integrity of emotional development of primary school children is also one of the essential conditions 

for the effectiveness of the training and education of children in the following age periods. The aim of the research is to 

diagnose the cognitive component of emotional culture. The results of the study revealed the signs of insufficient devel-

opment of the cognitive component of emotional culture. The children demonstrated inadequate response to the proposed 

emotional situations, immaturity of moral faculty, and had difficulty in distinguishing between different emotions (fear, 

anger and sadness). A distorted understanding of emotions of other people can become the reason for inadequate behavior 

of children and unfavourable emotional state. More precise differentiation of emotional states was observed when children 

were performing a task with a picture containing a plot. The plot and activity context facilitated children’s adequate per-

ception and understanding of emotional states of other people – they identified easier the emotions of the characters de-

picted. The results of the study indicate the necessity of the development and testing of the programme aimed at formation 

and development of the cognitive component of emotional culture. 
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