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Аннотация. Проблема развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности в дет-

ском возрасте является новым направлением научных исследований в педагогической психологии и 

педагогике, находящемся на стадии становления. Отсутствие единства взглядов на проблему эмоцио-

нального интеллекта в научной среде порождает множество интерпретаций данного феномена. С опо-

рой на концепцию социальной компетентности известного отечественного ученого А.И. Савенкова, 

определяющего эмоциональный интеллект как составную часть (подструктуру) социальной компе-

тентности, обоснован потенциал различных форм организации совместной деятельности детей и 

предложена модель развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности старших до-

школьников в коллективной изобразительной деятельности. Взаимодействие детей в разных формах 

совместной изобразительной деятельности предоставляет педагогам и психологам богатую базу для 

эмпирических наблюдений за поведенческими проявлениями эмоционального интеллекта, оценка ко-

торых очень важна для более глубокого понимания этого феномена. Реализация модели позволит ак-

туализировать все базовые параметры эмоционального интеллекта и социальной компетентности 

(когнитивные, эмоциональные, поведенческие), способствовать разработке содержания процедур вы-

явления и количественной оценки каждого из базовых параметров, а также методик их диагностики и 

развития в процессе деятельности разной предметной направленности (художественной, исследова-

тельской и др.).  
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Развитие эмоционального интеллекта и 

социальной компетентности в детском воз-

расте является новым направлением научных 

исследований в педагогической психологии 

и педагогике, находящемся на стадии ста-

новления. Сложность состоит в том, что на 

современном этапе развития научных пред-

ставлений о феномене эмоционального ин-

теллекта (ЭИ, emotional intelligence) среди 

ученых не существует единых взглядов на 

его сущность и структуру. В работах зару-

бежных (R. Bar-On, R. Buck, D. Caruso,  

W. Dax, H. Gardner, M. Gerald, P.N. Lopes, 

J.D. Mayer, К. Richard, P. Salovey, H. Weiss-

bach, M. Zeidner и др.) и отечественных  

(О.А. Айгунова, И.Н. Андреева, Г.Г. Крав-

цов, Д.В. Люсин, А.И. Савенков, И.С. Степа-

нов, Д.В. Ушаков, А.И. Чеботарь, М.Т. Ярчак 

и др.) ученых дефиниция «эмоциональный 

интеллект» имеет множество интерпретаций, 

характеризующихся отсутствием четкости 

формулировок. Тем не менее на основе тео-

ретического осмысления конструктов эмо-

ционального интеллекта в современной пси-

хологии сформировались две альтернатив-

ные модели, основанные на разных подходах 

к его измерению: 

– смешанные модели, включающие 

когнитивные, личностные и мотивационные 

черты, предполагающие измерение ЭИ с по-

мощью опросников; 

– модели способностей, определяющих 

ЭИ как комплекс способностей, измеряю-

щихся посредством тестовых заданий [1]. 

Несмотря на множество трактовок поня-

тия «эмоциональный интеллект», большин-

ством ученых (О.А. Айгунова, И.Н. Андрее-

ва, Ю.Д. Бабаева, R. Bar-On, О.В. Лунева, 

Д.В. Люсин, J.D. Mayer, G. Orme, А.И. Савен-

ков, R. Sternberg, Т.Д. Савенкова, П.В. Смир-

нова, Д.В. Ушаков и др.) он рассматривается 

как сложное интегративное образование, 

включающее способности человека адекват-

но выражать собственные эмоции, опозна-
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вать и правильно оценивать эмоции других 

людей, регулировать эмоции и поведенче-

ские проявления в рамках социального кон-

текста.  

В качестве основных критериев эмоцио-

нального интеллекта выделяются: когнитив-

ный (совокупность знаний об эмоциональ-

ном интеллекте, умение осуществлять само-

анализ, навыки рефлексии), эмоциональный 

(умение распознавать свои эмоции, понимать 

и прогнозировать эмоциональное состояние 

другого человека), поведенческий (способ-

ность управлять своими эмоциональными 

реакциями) [2]. В ходе исследований было 

выявлено, что уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта влияет на эффективность 

межличностных взаимодействий, обусловли-

вает жизненную и профессиональную ус-

пешность человека, особенно в системе про-

фессий типа «человек–человек» (Е.А. Кли-

мов). Развитый эмоциональный интеллект, 

по мнению А.И. Савенкова, рассматривается 

в современной психологии как один важ-

нейших навыков, определяющий степень 

эффективности взаимодействия человека в 

социуме [3]. Эти данные позволяют опреде-

лить эмоциональный интеллект как состав-

ную часть (подструктуру) социального ин-

теллекта.  

Исследуя проблему развития эмоциональ-

ного интеллекта и социальной компетентно-

сти дошкольников, можно отметить выделе-

ние отечественными учеными (Л.С. Выгот-

ский, М.Я. Лисина, В.С. Мухина, Г.А. Урун-

таева, М.П. Якобсон и др.) предшкольного 

возраста как периода интенсивного развития 

эмоционально-личностной сферы (возникно-

вение общественных мотивов, развитие со-

циальных эмоций, нравственных чувств  

и т. д.). Активно развивающееся в этом воз-

расте эмоциональное предвосхищение воз-

можных результатов своей деятельности (по-

ступков) и реакции на них окружающих сви-

детельствуют об изменении роли эмоций в 

жизнедеятельности детей. Ребенок в состоя-

нии предвидеть не только интеллектуальные 

(получение желаемого результата в деятель-

ности), но и эмоциональные результаты сво-

их поступков и действий со стороны окру-

жающих людей (проявление радости, восхи-

щения, огорчения и т. п.) [4]. Главное усло-

вие личностного развития – общение ребенка 

со сверстниками и взрослыми, при этом ха-

рактер отношений со сверстниками у ребенка 

формируется под влиянием общения и взаи-

модействия с взрослым, «выступающим как 

ориентир социального поведения ребенка» 

[5, с. 26]. 

Таким образом, можно заключить, что 

старший дошкольный возраст является сен-

ситивным периодом в развитии эмоциональ-

ного интеллекта и социальной компетентно-

сти, действенным средством в данном про-

цессе выступает как спонтанно возникающая, 

так и специально организованная совместная 

деятельность детей. Рассматривая различные 

виды детской деятельности, мы, прежде всего, 

обращаем внимание на коллективные формы 

детского художественного творчества, кото-

рые, как подчеркивает А.И. Савенков, «соз-

дают наиболее сложные и многогранные си-

туации для развития эмоционального интел-

лекта и социальной компетентности детей» 

[6, с. 4].  

Среди традиционных видов детского ху-

дожественного творчества особая роль при-

надлежит изобразительному творчеству, ос-

нову которого составляют природный инте-

рес и потребность детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни и проис-

ходящих событий. 

Потенциал изобразительной деятельно-

сти для развития эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей обоснован 

многими отечественными и зарубежными 

учеными: А.В. Бакушинский, Т.С. Комарова, 

В.Б. Косьминская, Л.Г. Оршанский, Н.П. Са-

кулина, А.И. Савенков, Е.А. Флерина, N. Brun-

swig, R. Lamprecht, C. Ricci, D. Selli и др.  

В отечественной педагогике система на-

учных взглядов о роли изобразительной дея-

тельности в становлении личности детей до-

школьного возраста сложилась в советский 

период на основе глубокого и всестороннего 

изучения возрастных возможностей ребенка, 

его природных задатков, склонностей, а так-

же социальных факторов, способствующих 

их проявлению и развитию в процессе целе-

направленной образовательной работы [7]. В 

ходе специальных научных исследований 

были выявлены особенности создания деть-

ми художественных образов в разных видах 

изобразительного творчества (Н.И. Казакова, 

А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина, Н.П. Са-

кулина, Е.А. Флерина, В.А. Инжестойкова  

и др.); критерии оценки выразительности 
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детских работ (Л.П. Бочкарева, Л.Г. Беляко-

ва, В.В. Богданова, Т.С. Комарова, Н.В. Пан-

телеева, Р.М. Чумичева и др.); обоснованы 

педагогические и методические условия, спо-

собствующие созданию детьми выразитель-

ных художественных образов в разных видах 

изобразительной деятельности, в том числе в 

изображении людей для обогащения эмоцио-

нальной сферы и представлений детей об ок-

ружающем мире (Н.П. Сакулина, Е.А. Флери-

на, Р.Г. Казакова, Т.А. Буянова и др.).  

Коллективная изобразительная деятель-

ность в дошкольном возрасте рассматрива-

лась отечественными исследователями, пре-

жде всего, как средство нравственного вос-

питания, формирования у детей умений ра-

ботать в коллективе сверстников (А.В. Баку-

шинский, В.И. Колякина, Т.С. Комарова, 

Б.М. Неменский, И.Н. Турро и др.).  

Однако вопросы развития эмоциональ-

ного интеллекта и социальной компетентно-

сти детей посредством изобразительной дея-

тельности, в том числе и коллективной, так и 

не стали предметом самостоятельного науч-

ного изучения.  

Вместе с тем очевидно, что коллективная 

изобразительная деятельность детей отлича-

ется от других видов художественной дея-

тельности, прежде всего, наличием общего 

результата – осязаемого продукта (рисунка, 

аппликации, скульптуры и др.), который в 

отличие от индивидуальной работы значи-

тельно богаче по содержанию и выразитель-

ным художественным средствам исполнения. 

К тому же этот продукт остается в пользова-

нии детей после занятий и таким образом 

предоставляет возможности для обогащения 

совместной деятельности (игровой, познава-

тельной, художественной и др.). В силу этого 

характер взаимодействия участников совме-

стной деятельности становится очень разно-

образным, что, в свою очередь, расширяет 

возможности как для изучения потенциала 

коллективных форм детского изобразитель-

ного творчества в развитии эмоционального 

интеллекта и социальной компетентности 

дошкольников, так и для разработки ком-

плектов методик, способствующих результа-

тивности данного процесса.  

Теоретический анализ научной литера-

туры и практический опыт работы позволили 

нам сформулировать ведущую идею нашего 

исследования, согласно которой коллектив-

ная изобразительная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте является одним из дей-

ственных инструментов развития у детей не 

только художественных способностей и на-

выков сотворчества, но и эмоционального 

интеллекта и социальной компетентности. 

Данные отечественных и зарубежных науч-

ных психолого-педагогических исследований 

в области эмоционального интеллекта, 

имеющиеся научно-методические разработки 

и опыт практической деятельности предрас-

полагают к созданию теоретической модели 

развития эмоционального интеллекта и соци-

альной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста в коллективной худо-

жественно-творческой деятельности. 

В процессе разработки модели развития 

эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности у старших дошкольников 

мы опирались на: 

– концепцию социальной компетентно-

сти известного отечественного ученого  

А.И. Савенкова (2015), включающую три 

основных блока (когнитивный, эмоциональ-

ный, поведенческий) с соответствующей ка-

ждому блоку системой критериев и показа-

телей;  

– классификацию форм организации 

совместной деятельности (совместно-инди-

видуальная, совместно-последовательная, со-

вместно-взаимодействующая), характеристи-

ки которой представлены в работах по пси-

хологии совместной деятельности В.Г. Асее-

ва, Ф.Д. Горбова, А.И. Донцова, А.Л. Журав-

лева, Н.Н. Обозова, Д.А. Ошанина, Л.И. Уман-

ского, А.С. Чернышева и др.;  

– данные исследований М.Б. Зацепи-

ной, Т.С. Комаровой, А.И. Савенкова и дру-

гих в области методик развития эмоциональ-

ной сферы и детского художественного 

творчества в игровой и художественно-эсте-

тической деятельности.  

Разработанная нами модель развития 

эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности старших дошкольников ос-

нована на последовательном включении де-

тей в различные формы коллективной изо-

бразительной деятельности: совместно-инди-

видуальной, совместно-последовательной, 

совместно-взаимодействующей (Л.И. Уман-

ский). 

Последовательность включения дошко-

льников в совместные формы коллективной 
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деятельности отражает ступенчатый харак-

тер творческого взаимодействия детей, начи-

ная от простых вариантов взаимодействия в 

парах и небольших группах (3–4 человека) на 

первом этапе до сложных вариантов коллек-

тивного творчества детей (в группах по 20–25 

человек) на заключительном этапе.  

Модель развития эмоционального интел-

лекта и социальной компетентности старших 

дошкольников в коллективной изобразитель-

ной деятельности представлена на рис. 1.  

Целью реализации модели в образова-

тельной практике является актуализация ба-

зовых параметров эмоционального интеллек-

та и социальной компетентности в разных 

формах коллективной изобразительной дея-

тельности дошкольников. 

Реализация модели предусматривает по-

этапное включение детей в совместные фор-

мы коллективной деятельности.  

Первый этап – дети работают сначала 

индивидуально, выполняя определенную 

часть общей композиции, и только в конце 

занятия объединяются вместе, чтобы соеди-

нить свои работы в общий продукт коллек-

тивного творчества. Такая форма организа-

ции совестной деятельности получила назва-

ние совместно-индивидуальная, считается 

наиболее простой и реализуется посредством 

разных по сюжету игровых ситуаций. На-

пример, занятие на тему «Жилой дом»: дети 

сначала рисуют каждый свою квартиру, тща-

тельно прорабатывая интерьер и балкон, и 

затем соединяют их вместе в общий дом. 

Или тема «Веселая карусель», где дети рас-

писывают силуэты дымковских (или других) 

игрушек, которые затем занимают свое место 

в общей карусели. Получается, что работа 

каждого становится частью общего продукта. 

На первом этапе в ходе совместно-индиви-

дуальной формы совместной деятельности у 

детей формируются первичные (относитель-

но простые) навыки сотрудничества.  

На втором этапе реализуется совместно-

последовательная форма организации дея-

тельности, предполагающая последователь-

ное выполнение действий участниками в хо-

де коллективной работы. Эту форму часто 

сравнивают с производственным конвейе-

ром, поскольку результат работы одного че-

ловека становится предметом деятельности 

другого. Педагог подбирает игровые сюже-

ты, в рамках которых дети действуют после-

довательно. Например, сюжет «Пиктографи-

ческое письмо», когда каждый составляет 

свою часть письма. Вместе с педагогом рас-

пределяются роли, например, чтобы напи-

сать письмо Василисе Прекрасной (Ивану-

Царевичу, Змею-Горынычу, Снегурочке, Ба-

бе-Яге, Кощею Бессмертному).  

Каждый участник на общем листе бума-

ги рисует свою часть письма от имени како-

го-либо персонажа, затем письмо продолжа-

ет другой, за ним третий, четвертый и пятый. 

Такую форму работы целесообразнее прово-

дить по небольшим подгруппам (5–6 чело-

век). Написанные разными группами пикто-

графические письма в заключение занятия 

следует прочесть всем. Причем читать могут 

как авторы, так и те, кто не знаком с замыс-

лом письма. В ходе коллективного обсужде-

ния педагог отмечает самые интересные ра-

боты и самые ценные находки. 

На третьем и четвертом этапах можно 

приступать к совместно-взаимодействующей 

форме организации деятельности. Эта форма 

наиболее сложная в организационном плане, 

поскольку предполагает определенный уро-

вень сформированности у детей навыков со-

трудничества, умения работать в команде на 

всех этапах работы: составление сюжета, 

планирование действий каждого из участни-

ков, согласование действий во время выпол-

нения, анализа и оценки как собственных, 

так и общих результатов. Нами были разра-

ботаны задания, в результате выполнения 

которых группой создавалась одна общая 

композиция, но игровые сюжеты позволяли 

придать процессу творческого взаимодейст-

вия ступенчатый характер. Первоначально 

(на третьем этапе) дети работают в парах и 

небольших группах, и затем (четвертый этап) 

взаимодействие осуществляется между эти-

ми парами и группами.  

Например, занятие на сюжет «Наша лю-

бимая сказка». В ходе беседы педагог выяс-

няет, кто из детей какую сказку любит боль-

ше других и почему. Какие герои кажутся 

ему наиболее привлекательными. Затем де-

тей, выразивших свои симпатии к одним и 

тем же сказкам, объединяют в пары.  
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Рис. 1. Модель развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности у старших до-

школьников в коллективной изобразительной деятельности 
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Задача детей нарисовать совместную ра-

боту, изобразив героев своей любимой сказ-

ки. Лучше всего в данном случае предложить 

детям работать гуашью на больших листах 

плотной бумаги. От умения договориться с 

партнером, правильно спланировать свою 

композицию, умения и желания работать 

вместе, не мешая, а, напротив, помогая друг 

другу, зависит в данном случае успех дея-

тельности пары. Опыт показывает, что если 

первая проблема успешно решена и между 

участниками работы не возникло непреодо-

лимых разногласий на этапе планирования, 

то следующий этап согласования совместных 

действий проходит относительно безболез-

ненно, без споров, обид и ссор. Дети делят 

между собой обязанности по-разному. В од-

них парах разделение идет по принципу «по-

ловину работы делает один, а другую поло-

вину – другой».  

Естественно, что все эти особенности 

совместной работы наглядно отражаются в 

конечном продукте выполненной совместно 

композиции. Педагогу и на этапе планирова-

ния, и на этапах выполнения работы следует 

корректировать взаимодействие детей. Но, 

как показывает практика, наиболее эффек-

тивно не столько вмешательство на ранних 

этапах, сколько правильно построенное об-

суждение завершенных работ. По конечному 

итогу наглядно видны и достижения, и про-

счеты. Если на всем этом умело акцентиро-

вать внимание детей, то они вполне способ-

ны сделать выводы в дальнейшем. Поэтому 

так важно после выполнения работ в парах 

устроить выставку-обсуждение совместных 

работ. В ходе этих обсуждений, опираясь на 

примеры, легче и нагляднее можно показать 

детям, что умение работать вместе приводит 

к хорошим результатам. И, напротив, когда в 

товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдет.  

Занятие на тему «Сказочный поезд» 

предполагает на первом этапе работу в паре, 

а затем результат деятельности каждой пары 

становится частью общей композиции. Педа-

гог заранее делает заготовки паровоза и ва-

гончиков из картона (или плотной бумаги) 

для каждой пары детей. У каждого вагончика 

есть три окошка (вырезаются отверстия за-

ранее в каждой заготовке). Дети рисуют ска-

зочных героев (пассажиров поезда) и при-

клеивают их к трем окошкам. Такое количе-

ство окошек в вагончиках делает невозмож-

ным детям разделить работу на две равные 

части, создается ситуация, когда надо уметь 

договориться с партнером, кто и сколько бу-

дет рисовать пассажиров (одного или двух). 

Затем следует не только нарисовать пасса-

жиров, но и оформить сами вагончики. Что-

бы правильно и в срок сделать работу, дети 

должны уметь договариваться и помогать 

друг другу. На заключительном этапе все 

дети аккуратно склеивают вагончики между 

собой и приклеивают к паровозу, который 

оформляется также парой детей, в результате 

получается большая коллективная красочная 

композиция. Четвертый, заключительный 

этап, предусматривает взаимодействие детей 

в группах относительно большого состава и 

может рассматриваться как высшая форма 

детского коллективного творчества. Все об-

щие композиции (продукты коллективного 

творчества) следует использовать в разных 

видах деятельности детей (игровой, художе-

ственной, исследовательской и др.).  

Представленные в рисунке модели три 

основные выделенные формы организации 

совместной деятельности имеют зоны взаим-

ного пересечения. Этим подчеркивается, что 

их относительная самостоятельность сочета-

ется с отсутствием жестких границ между 

ними, это допускает возможность трансфор-

мации одной формы в другую. Особым раз-

нообразием отличается совместно-взаимо-

действующая форма организации, она может 

быть представлена как взаимодействие в па-

ре, в небольшой и большой группе.  

Кроме того, на втором уровне сложности 

возможно взаимодействие между парами и 

небольшими группами. Причем это взаимо-

действие может быть организовано на основе 

совместно-индивидуальной, совместно-после-

довательной или совместно-взаимодейст-

вующей формы организации. Такая техноло-

гия обеспечивает разнообразие процесса ор-

ганизации совместной творческой работы 

детей.  

Следует отметить, что виды взаимодей-

ствия практически мало зависят от предмет-

ной специфики деятельности. Они могут 

осуществляться на любом предметном со-

держании. Их можно использовать не только 

в коллективной изобразительной деятельно-

сти детей, но и в традиционном школьном 

обучении при проведении учащимися совме-
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стных исследований и воплощении совмест-

ных проектов, в процессе коллективного му-

зыкального или танцевального творчества  

и т. д.  

Основным критерием эффективности 

реализации модели является наличие поло-

жительной динамики в уровне развития вы-

деленных базовых параметров эмоциональ-

ного интеллекта и социальной компетентно-

сти детей (когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих).  

Взаимодействие детей в разных формах 

совместной деятельности предоставляет пе-

дагогам и психологам богатую базу для эм-

пирических наблюдений за поведенческими 

проявлениями эмоционального интеллекта, 

оценка которых очень важна для более глу-

бокого понимания этого феномена. Традици-

онно используемые в современной диагно-

стике вербальная оценка и самооценка эмо-

ционального интеллекта не могут предоста-

вить исследователям объективный материал 

для выявления уровня его сформированно-

сти, в основном эти методики направлены на 

оценку когнитивных параметров (восприятие 

эмоций других людей, мотивов их поведения 

и т. д.) [8].  

Основными условием, способствующим 

реализации разработанной модели в процессе 

непосредственной образовательной деятель-

ности (НОД), является руководство педагога, 

предусматривающее: 

– педагогически целесообразное ком-

плектование состава каждой группы детей, 

основной показатель – потенциальная готов-

ность того или иного ребенка к сотрудничест-

ву с целью достижения максимального обра-

зовательного эффекта для каждого из детей; 

– четкое распределение обязанностей 

на этапе планирования и активной взаимной 

помощи на последующих этапах выполнения 

работы. 

Мы считаем, что реализация модели в 

образовательной практике позволит актуали-

зировать все базовые параметры эмоцио-

нального интеллекта и социальной компе-

тентности на основе педагогического потен-

циала коллективных форм организации дет-

ской изобразительной деятельности. Резуль-

тат достигается посредством включения в 

НОД специальных групп заданий, каждая из 

которых ориентирована на развитие опреде-

ленных критериев (когнитивных, эмоцио-

нальных, поведенческих).  

В настоящее время образовательная прак-

тика располагает специальными методиче-

скими разработками (Т.С. Комарова, А.И. Са-

венков и др.), включающими комплекты за-

даний, реализуемых в различных вариантах 

организации совместной художественно-

творческой деятельности детей. Пользуясь 

выделенными критериями эмоционального 

интеллекта и базовыми характеристиками 

социальной компетентности, можно проек-

тировать содержание процедур выявления и 

количественной оценки каждого из базовых 

параметров, а также разрабатывать методики 

их диагностики и развития в деятельности 

разной предметной направленности (художе-

ственной, исследовательской и др.).  
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Abstract. The problem of the development of emotional intelligence and social competence in 

childhood is a new direction of scientific research in pedagogical psychology and pedagogy, which 

is at the stage of formation. The lack of unity of views on the problem of emotional intelligence in 

the scientific community generates many interpretations of this phenomenon. Relying on the con-

cept of social competence of the famous Russian scientist A.I. Savenkov, who defines emotional 

intelligence as an integral part (substructure) of social competence, we substantiate the potential of 

various forms of organization of joint activities of children and propose a model for the develop-

ment of emotional intelligence and social competence of older preschool children in collective 

visual activity. Interaction of children in different forms of joint visual activity provides teachers 

and psychologists with a rich base for empirical observation of behavioral manifestations of emo-

tional intelligence, the evaluation of which is very important for a deeper understanding of this 

phenomenon. The implementation of the model will allow to update all the basic parameters of 

emotional intelligence and social competence (cognitive, emotional, behavioral), to contribute to 

the development of the content of procedures for identifying and quantifying each of the basic pa-

rameters, as well as the methods for their diagnosis and development in the course of activities of 

different subject-matter (artistic, research and etc.). 

Keywords: children of senior preschool age; model; emotional intelligence; social compe-

tence; basic parameters; visual activity; forms of organization of joint activities; development me-

thods 
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