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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПОДРОСТКОВ МЕТОДОМ АРТ-КОНСТРУКТА  

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА) 

Аннотация.  В представленной статье автором проанализированы теоре-

тические подходы в изучении эмоционального интеллекта. Рассмотрены ре-

зультаты эмпирического исследования способности подростков, учащихся ка-

детской школы – интерната, к дифференцированному восприятию эмоций и 

чувств. Представлена Арт-терапевтическая технология «Эмоциональный арт-

конструктор» в диагностике эмоционального интеллекта. 
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STUDYING THE FEATURES OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF 

ADOLESCENTS BY THE ART-CONSTRUCTION METHOD  

(ON EXAMPLE OF STUDENTS OF KADETS BOARDING SCHOOL) 

Abstract. In the presented article the author analyzed theoretical approaches in 

the study of emotional intelligence. The results of an empirical study of the ability of 

adolescents, students of a cadet boarding school, to a differentiated perception of 

emotions and feelings are considered. Art-therapeutic technology «Emotional art-

designer» is presented in the diagnosis of emotional intelligence. 
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Проблема эмоционального интеллекта в последнее время привлекает все 

больше исследователей. И этому способствует немало причин. Во-первых, точ-

ность распознавания и интерпретации эмоций выступают рефлексивными прак-

тиками процедуры самопознания, в ходе которых, как отмечал М. Фуко, опира-

ясь на принцип «заботы о себе», происходит «складывание субъекта» и форми-

рование отношений к себе [1;3]. Во-вторых, понимание эмоционального состо-

яния другого затрагивает проблему процесса опосредствованного взаимопони-

мания, в котором со –настроенность субъектов общения друг на друга позволя-

ет родиться размышлениям об эмоциональных переживаниям. Познание эмоци-

ональных переживаний, в диалоговом взаимодействии «Я-Другой», позволяет 

определить этот процесс как возможность и условие формирования эмоций на 

качественно новом уровне – как высших психических функций [2]. Следует от-

метить, что распознавание эмоций и размышление по поводу переживаний опо-

средует изменение отношений между интеллектом и эмоциями в психической 

деятельности субъекта.  В-третьих, проблема эмоционального интеллекта затра-

гивает вопросы саморегуляции психической деятельности, что имеет особую 

актуальность в решении вопросов подготовки учащихся к ЕГЭ, профессиональ-

ного отбора кадров и управленческой деятельности.     
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В современной психологической науке, в контексте общепсихологиче-

ской проблемы, изучение «эмоционального интеллекта» (ЭИ) отражает идею 

единства аффективных и интеллектуальных процессов (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). В настоящее время разработаны и концепту-

ально обоснованы следующие теории и модели эмоционального интеллекта: 

теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея; 

теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена; не когнитивная теория 

эмоционального интеллекта Р. Бар-Она; структурно-динамическая теория соци-

ального интеллекта Д.В. Ушакова; двухкомпонентная модель эмоционального 

интеллекта Д.В. Люсина.  

Проблема изучения эмоционального интеллекта породила в научных 

кругах дискуссию, в ходе которой затрагивались вопросы не только структурно-

содержательного характера данного феномена, но и разработки психометриче-

ского измерительного  инструментария. Если ЭИ понимался как когнитивная 

способность к пониманию эмоций, то методами его изучения выступали тесты, 

подобные тестам на интеллект, а также проективные методики. Д.В. Ушаков 

отмечает, что при исследовании эмоционального интеллекта целесообразно ис-

пользовать не опросники, а тесты, направленные на оценку степени переработ-

ки эмоциональной информации с учетом  временной составляющей [4]. В слу-

чае рассмотрения ЭИ как личностной черты, в исследовании  данного конструк-

та использовали опросники. В настоящее время  изучение ЭИ базируется на 

разработанных в западной психологии тестах, имеющих факторную структуру  

(Goleman, 1995; Mayer, Salovey, Caruso, 1999). Отечественные разработки мето-

дического инструментария диагностики ЭИ основаны на адаптации зарубежных 

тестов, например,  теста Холла (Андреева, 2006), а также на создании собствен-

ной методики (Д.В. Люсин, О.О. Марютина,  А.С. Степанова, 2004; Д.В. Уша-

ков, 2004). 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по во-

просам исследования  проблематики эмоционального интеллекта, а также пред-

ложенных моделей данного конструкта, позволил нам сделать ряд умозаключе-

ний. 

1. Эмоциональный интеллект выступает многомерным конструктом, 

связанным с личностными характеристиками субъекта, социально-когнитивной 

и эмоциональной сферой психики. 

2. Эмоциональный интеллект имеет двойственную природу, т.к. 

направленность личности на понимание своих и чужих эмоций позволяет гово-

рить о существовании межличностного и внутриличностного интеллекта. 

(Д.Гоулмен, 1995; Д.В.Люсин , 2004). 

3. Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура соци-

ального интеллекта. Измерение эмоционального интеллекта основывается  на  

изучении трех типов способностей: 1) идентификации и выражении эмоций, 2) 
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регуляции эмоций, 3) использовании эмоциональной информации в мышлении 

и деятельности (Salovey, Mayer, 1990; Д.В. Ушаков). 

4. Эмоциональный интеллект рассматривается как совокупность ко-

гнитивных способностей, знаний и компетентностей, создающих человеку воз-

можности для эффективной жизнедеятельности. Компетенции ЭИ  представле-

ны в модели Р. Бар — Она (Bar On, 1997) и характеризуют развитые навыки 

межличностного общения, а также способность  к осознаванию эмоций, управ-

лению стрессовыми ситуациями, контролированию импульсивности. 

Современное понимание эмоционального интеллекта трактуется  как  со-

вокупность ментальных способностей личности к пониманию своих и чужих 

эмоций, а также управление ими [5]. Эмоциональный интеллект выступает в ка-

честве показателя уровня сформированности эмоциональной саморегуляции и в 

значительной мере обусловливает стрессоустойчивость личности, повышает 

эффективность общения и деятельности. 

Актуальные исследования зарубежных и отечественных ученых затраги-

вают вопросы изучения генеза возрастных, личностных и гендерных особенно-

стей эмоционального интеллекта. В работах отечественных исследователей от-

мечается регулирующая роль эмоций в познании и принятии решений, а высо-

кий уровень ЭИ связан с ответственностью, самоконтролем и эмоциональной 

устойчивостью [6].  Выявлено, что существует прямая корреляционная связь 

между личностной тревожностью и особенностями саморегуляции эмоциональ-

ного состояния [7]. В исследованиях посвященных изучению гендерного аспек-

та эмоционального интеллекта указывается, что  особенности выражения эмо-

ций обусловлены социальными стереотипами и нормами. Гендерные роли муж-

чин и женщин оказывают влияние на понимание и выражение таких эмоций как 

эмпатия, страх, гнев и стыд [7].   

Научный дискурс нашего исследования будет направлен на изучение 

особенностей развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте.   

Проблема диагностики и развития эмоциональной сферы личности в 

подростковом возрасте является чрезвычайно актуальной и связана в первую 

очередь с вопросами поведенческой и эмоциональной саморегуляции. Значи-

тельное число  психологических проблем и нарушений адаптации подростков, в 

той или иной степени, обусловлено дефицитом эмоционально-регулятивных и 

эмоционально-коммуникативных компетенций. Особую значимость данные 

компетенции приобретают в условиях кадетской системы образования и воспи-

тания, а именно, учреждениях закрытого типа – школах-интернатах. Жестко 

иерархизированная система взаимоотношений в системе офицер-воспитатель – 

кадет требует от воспитанников умения подчиняться, нивелировать личные же-

лания и потребности, выполнять требования военного устава, что может обу-

славливать эмоциональное перенапряжение и стресс. Отрицательные эмоции и 

связанные с этим школьные неврозы – это результат авторитарных дидактоге-
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ний и монологичных педагогических воздействий, не  принимающих во внима-

ние реальные переживания ребенка. 

Ролевой формат общения офицеров-воспитателей определяет не только 

содержание, но и характер эмоциональных переживаний и реакций подростков. 

В ситуации ролевого общения поведение участников ограничено в проявлении 

спонтанности реакций, чувств и действий. Поэтому, возникающие эмоциональ-

ные переживания подростков не имеют возможности для выражения в ситуации 

«здесь и сейчас». Подобный опыт социального взаимодействия приводит к 

формированию эмоциональной нечувствительности к собственным пережива-

ниям и, как следствие, нечувствительность к чувствам других людей.  Наруше-

ние  внутреннего механизма саморегуляции эмоциональных состояний и пере-

живаний искажают процесс формирования личности подростка. Учитывая, что 

эмоциональная сфера подростков отличается устойчивостью и длительностью 

эмоциональных переживаний, а сам возраст сензитивен к развитию сознатель-

ной саморегуляции, целесообразным выступает развитие когнитивного компо-

нента эмоционального интеллекта подростков, связанного с восприятием и по-

ниманием  эмоциональных состояний. 

С целью изучения способности кадет к дифференцированному восприя-

тию эмоций и чувств, выражаемых в формах художественной и телесной экс-

прессии (абстрактных живописных картинах и силуэтах человеческих фигур) 

проводилась диагностика учащихся 9-11 классов. Художественная экспрессия 

позволяет человеку не только понимать эмоциональное состояние, передавае-

мое произведениями изобразительного искусства, музыки, литературы, но и пе-

реживать эмоционально ее содержание. 

Методика исследования: Арт-терапевтическая технология Эмоцио-

нальный арт-конструктор (Тест художественно-эмоционального восприятия 

(ТХЭВ)) (А.Копытин,2016). Данная технология базируется на методологии и 

принципах арт-терапии, основывающихся на использовании материалов и 

средств изобразительного искусства, а также иных форм творческого самовы-

ражения в процессе работы с личностью. Используемая методика направлена на 

изучение способности восприятия и понимания эмоциональной информации 

путем взаимодействия с художественными элементами (цветом, фактурой, фо-

ном) и с формами психомоторной экспрессии (позы, жесты, выразительные 

движения тела). 

Тест включает в себя 2 субтеста – субтест «эмоциональный фон» и 

субтест «эмоциональные фигуры». 

Субтест «эмоционального фона» содержит 10 картин с изображением 

абстрактно живописных фонов с использованием смешения хроматических и 

ахроматических цветов. Цвет является источником визуальной информации о 

среде, расширяет представления о внешнем мире и участвует в процессе его по-

знания. П.В. Яньшин, указывает: «Видимые вовне цвета изменяют психологи-
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ческое состояние человека аналогично тому, как под влиянием психологическо-

го состояния изменяется колорит нашей картины мира . То, что субъективно пе-

реживается как эмоция, существует во внешнем по отношению к человеку мире 

в форме цветов.  Цвета эмоциоподобны, а эмоции цветоподобны» [6;7]. Цвет 

качественно влияет на психоэмоциональное состояние и активность человека, а 

также способен влиять даже в обход визуально-оптической системы зрения на 

тело человека.  

В связи с этим выделяют эмоциональную, эстетическую и комфортную 

функции цвета. Цвет имеет избирательный характер психофизиологического 

воздействия на эмоциональную сферу человека. Следует отметить, что воздей-

ствие различных цветовых сочетаний неразрывно связано с понятием эстетиче-

ской гармонии. Комфортно организованное соотношение разнообразных цве-

тов, способствует быстрому и адекватному их усвоению  сознанием. В исследо-

вании П.В. Яньшина, отмечается, чем  больше затрачивается психической энер-

гии при восприятии цвета, тем ниже его эстетическая значимость. Более эле-

ментарно воспринимаются хроматические цвета, сложнее – ахроматические 

[8;9]. 

Субтест «эмоциональные фигуры» содержит 28 карточек.  Фигуры пред-

ставлены силуэтами людей в статических или динамических позах, характерных 

для разных эмоций. Основными критериями для выбора фигур являлись их пси-

хомоторные характеристики, связанные с конкретными эмоциями и чувствами.   

Использование обоих субтестов обосновывается представлением о суще-

ствующих психологических и нейропсихологических закономерностях визуаль-

ного восприятия и переработки информации. Так, например правое полушарие 

активно участвует в сенсорно-перцептивной и аффективной переработке эмо-

циональной информации при восприятии цвета. Левое полушарие связано с ки-

нестетическими и когнитивными процессами восприятия и переработки эмоци-

ональной информации.  

Таким образом, использование обоих субтестов дает возможность полу-

чения комплексной оценки способности испытуемых к восприятию и распозна-

ванию эмоций отраженных в образах телесной экспрессии и художественно-

цветового изображения.  

Респондентами выступили учащиеся 9-11 класса, выборка составила – 38 

человек. Возраст респондентов: 15-17 лет.  

Соотношение средних значений по оценкам респондентами показателей 

«эмоционального фона» и «эмоциональных фигур» показано в таблице 1. Об-

щий показатель суммарной оценки по обоим субтестам находится в зоне сред-

них значений (х= 7,8). 
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Таблица 1 

Средние значения по оценкам показателей субтестов 

Класс Эмоциональный 

фон 

Эмоциональные 

фигуры 

Суммарная 

оценка 

9 2,88 5,05 7,9 

10 1,75 5,1 6,9 

11 3.23 5,07 8,3 

Общий показатель 

средних значений по 

выборке 

2,73 5,07 7,8 

 

Выявленные различия в проявлении респондентами успешности, при 

распознавании эмоционального содержания фонов и фигур, может указывать, 

что в восприятии и переработке эмоциональной информации участвуют различ-

ные репрезентативные системы. Так, более успешное распознавание фигур, свя-

зано с преобладанием кинестетико-сенсорного и когнитивно-символического 

способа восприятия моторной информации.  Распознавание эмоционального 

фона, в большей степени актуализирует правое полушарие с доминированием 

аффективно-перцептивного компонента восприятия. 

Таким образом, учащиеся 9-11 классов кадетской школы - интерната бо-

лее успешно определяют  эмоции, выражающиеся посредством психомоторной 

экспрессии. Уровень развития способности определять эмоциональное содер-

жание произведений изобразительного искусства  связан с развитием художе-

ственно-образного мышления. Способность  к восприятию и распознаванию 

эмоций, отраженных в художественных формах у учащихся находится в зоне 

низких значений. Данные показатели могут свидетельствовать о слабо развитом 

художественно – образном мышлении. В учебной деятельности это может про-

являться в трудностях при описании и определении эмоционального содержа-

ния художественных, музыкальных, изобразительных произведениях. На уровне 

социальных взаимодействий могут отмечаться трудности дифференцированно-

го понимания своего состояния и состояния партнера по коммуникации.  

Возможность соприкоснуться с художественными произведениями об-

ладает для личности подростка порождающим эффектом смыслотворения. Ведь 

опыт взаимодействия личности с продуктами творчества создает условия, в ко-

торых зарождается содержательная направленность внутреннего мира личности 

и формируется способность к самоконтруированию своей субъектности. 

Качественное соотношение степени идентификации эмоций, связанных с 

«эмоциональным фоном» и «эмоциональными фигурами», представлено в таб-

лице 2.  
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Таблица 2 

Частота выбора фонов и фигур, соответствующих разным эмоциям, в тесте ТХЭВ 

(n=38) 
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Эмоциональный фон 21 29 10,5 24 37 26 31 29 16 18 

Эмоциональные фигуры 10 65,7 52,6 24 52 60 52 63 24 37 

 

В таблице 2 видно, что фон, обозначающий чувства нежности и радости 

воспринимался респондентами в большей степени, как соответствующий дан-

ным эмоциям. Следует отметить, что 52,6% респондентов соотносили эмоцио-

нальный фон экстаза с проявлением радости, и только в 18 % случаев определя-

ли данный фон как экстаз. Мы допускаем возможность идентификации учащи-

мися эмоции экстаза с чувством радости, как высшей степени положительного 

эмоционального реагирования, проявления восхищения, чувство крайнего бла-

гополучия, счастья, сопровождающееся позитивными эмоциями.  

Эмоциональное содержание фигур, в большинстве случаев определялось 

респондентами правильно. Фигуры, передающие чувство вины, столь же часто 

воспринимались учащимися как раскаяние. Познавательная эмоция интерес и 

страх определялись учащимися более противоречиво и неоднозначно, по срав-

нению с другими эмоциями. Объяснения выявленным особенностям восприятия 

эмоции страха, может быть связано работой механизмов психологической за-

щиты и ее вытеснением из сферы сознания.  
Таким образом, полученные результаты диагностики позволяют сделать 

предварительный вывод и наметить вектор дальнейших исследований.  

Выводы: 

1. У подростков, обучающихся в системе дополнительного военного 

образования, способность к дифференцированному восприятию эмоций и 

чувств, выражаемых посредством абстрактных живописных картин, находится 

в зоне низких значений. Подростки-мальчики более успешно определяют  эмо-

ции, выражающиеся посредством психомоторной экспрессии. 

2. С целью развития художественно-образного мышления подростков 

необходима их культурная социализация, а именно создание и поддержание 

культурной среды коммуникации, а также участие детей в культурных меро-

приятиях (выставках, концертах, конкурсах). 
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