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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особое значение и актуальность развитие эмоционального интеллекта 
приобретает в старшем дошкольном возрасте, поскольку именно в этот пе-
риод идет активное эмоциональное становление личности ребенка, совер-
шенствование его самосознания, способности к рефлексии и децентрации 
(умения встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства). 

Термин «эмоциональный интеллект» обозначает способность воспри-
нимать и выражать эмоции, понимать их и объяснять, ассимилировать эмо-
ции и мысли, регулировать собственные эмоции и эмоции других людей [1]. 
М. А. Нгуен предлагает следующее понимание эмоционального интеллекта 
применительно к старшему дошкольному возрасту: «Готовность ребенка 
ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное состо-
яние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить пу-
ти решения возникающих проблем» [2]. В дошкольном возрасте можно го-
ворить об эмоциональном интеллекте, когда у ребенка возникает ориента-
ция на другого человека, на его эмоциональные переживания и при этом он 
старается вести себя соответственно этим переживаниям.  

Важно развивать эмоциональный интеллект начиная с дошкольного 
возраста, поскольку низкий уровень эмоционального интеллекта способен 
привести к закреплению комплекса качеств, названного алекситимией. 
Алекситимия – затруднение в осознании и определении собственных эмо-
ций – повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у де-
тей и взрослых. Алекситимикам, как было установлено П. Сифнеосом и 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
У



37 
 
его последователями, бывает сложно вербализовать свои чувства. Невыра-
женная эмоция, возникшая под влиянием разного рода конфликтов и 
стрессов, соматизируется, как бы «оседает» на каком-либо органе челове-
ческого тела, что в конце концов приводит организм к заболеванию. Таким 
образом, умение разбираться в собственных чувствах и управлять ими яв-
ляется личностным фактором, укрепляющим психологическое и соматиче-
ское здоровье ребенка.  

Е. П. Ильин определил следующие особенности развития эмоцио-
нального интеллекта в старшем дошкольном возрасте: 

− социальные эмоции формируются через общение ребенка со взрослым; 
− общение вызывает у ребенка радость при проявлении к нему вни-

мания со стороны взрослого; 
− ситуативно-деловое общение вызывает у ребенка радость при со-

вершении совместных со взрослым действий и получении им поощрений, 
неудачные действия приводят к обиде; 

− эмоциональные переживания характеризуются снижением влияния 
эгоцентризма на поведение ребенка, т. к. происходит его постепенное 
преодоление; 

− углубляется социализация эмоций, т. к. переживания связаны с ре-
зультатами человеческой деятельности, и ребенок осваивает способы их 
выражения; 

− развиваются высшие чувства, особенно симпатия, сочувствие, чув-
ство гордости и стыда [3].  

Т. В. Пантелеева выделяет следующие условия развития эмоциональ-
ного интеллекта: 

− знакомство детей с базовыми эмоциями, обучение их вербальному 
и невербальному выражению через ролевые образы; 

− освоение понятийного содержания слов, обозначающих эмоции, 
переживания, оттенки настроений, их соотнесенности с определенным со-
стоянием человека, сказочного персонажа, ролевого образа; 

− возможность осознания и понимания детьми собственных эмоций и 
эмоций других людей; 

− обогащение представлений детей об эмпатии как проявлении со-
чувствия, сопереживания и содействия;  

− моделирование эмоционально значимых ситуаций, стимулирующих 
детей к пониманию причин эмоциональных проявлений участников и вы-
бору оптимальных способов поведения; 

− обучение способам вербального и невербального «поглаживания»; 
− овладение механизмами идентификации, интеллектуальной и лич-

ностной рефлексии в ситуациях межличностного взаимодействия; 
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− обучение детей эмоциональному проживанию игровой ситуации 
различного модального содержания (радостного, печального и т. д.), про-
извольному опосредованному выражению эмоций, открытому проявлению 
эмоций социально приемлемыми способами, конструктивным способам 
управления собственным поведением и эмоциональным состоянием; 

− овладение навыками самоконтроля и саморегуляции, вовлечение 
в ситуации самостоятельного принятия решения [4]. 

Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздей-
ствия на эмоциональное состояние человека. Музыка способна моделиро-
вать основные эмоциональные состояния-переживания, а следовательно, 
может быть использована в качестве инструмента для развития эмоцио-
нального интеллекта. 

С целью определения исходного уровня развития эмоционального ин-
теллекта у детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкальной 
деятельности решались следующие задачи: 

− определить уровень развития эмоционального интеллекта через 
восприятие детьми графического изображения эмоций; 

− определить особенности понимания детьми своего эмоционального 
состояния; 

− выявить уровень умения определять настроение и характер музы-
кального произведения. 

Анализ полученных результатов показал следующее. У детей не раз-
виты дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных состо-
яний других людей, широта диапазона понимаемых и переживаемых эмо-
ций, интенсивность и глубина переживания, уровень передачи эмоцио-
нального состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность 
языка. Детей следует чаще включать в деятельность, связанную с эмоция-
ми, знакомить с персонажами разных характеров, обучать вербальному и 
невербальному выражению эмоций, т. к. именно эта способность слабее 
всего развита.  

Среди предложенных графических изображений эмоций радости, го-
ря, страха, гнева, удивления, уныния затруднение вызвало у всех детей 
определение эмоций уныния, гнева и горя. Воспитанники старшей группы 
нуждаются в обогащении эмоциональной сферы, разъяснении полутонов 
тех эмоций, с которыми дети не встречаются ежедневно, посредством теа-
трализации. 

Дети испытывают затруднения при восприятии и понимании эмоцио-
нальных состояний, у них зафиксирована частичная локализация мимиче-
ских признаков эмоциональных состояний. Но при этом они в целом вла-
деют понятийным содержанием слов, передающих эмоции.  
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В определении характера и настроения музыки, полутонов эмоций все 
дети затруднялись. Им редко удавалось выразить свои эмоции с помощью 
слов. Некоторые отобранные нами эмоции были им не знакомы.  

Результаты исследования позволили выявить у 60 % детей средний 
уровень развития эмоционального интеллекта, у 30 % – высокий и у 10 % – 
низкий. У детей лучше развита способность определять свои эмоции, чем 
чужие, однако это относится только к пониманию основных эмоций, таких 
как радость, страх и удивление. Когда же речь идет о других эмоциях, вы-
бранных нами и отражающих полутона из спектра «страшных эмоций» 
(гнев, горе, уныние), то только 40 % справились с выбором, не допустив 
ошибки. У 30 % детей не было четкого понимания некоторых эмоций, они 
затруднялись в их определении по графическому изображению, не смогли 
ни рассказать, когда испытывали подобное, ни услышать их в музыке. 
У большей части детей возникали затруднения при формулировке своих 
высказываний. Детям не хватало словарного запаса для определения своих 
эмоций и эмоциональных состояний. Многим из них были знакомы ото-
бранные нами эмоции, однако объяснить их им не удавалось. Отдельный 
анализ ответов девочек показал, что у них более высокий уровень знаний 
об эмоциональных состояниях, лучше развит образный словарь, речь более 
насыщена терминологически. 

Повысить уровень эмоционального интеллекта позволит целенаправ-
ленное обучение старших дошкольников эмоциональному проживанию 
игровой ситуации различного модального содержания (радостного, пе-
чального и т. д.), произвольному опосредованному выражению эмоций, 
открытому проявлению эмоций социально приемлемыми способами, кон-
структивным способам управления собственным поведением и эмоцио-
нальным состоянием, а также обогащение словаря детей на основе углуб-
ления знаний о переживаемых впечатлениях и явлениях окружающего ми-
ра с помощью дидактических игр, развитие эмоционального компонента 
ладового чувства в процессе музыкальной деятельности, 
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