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Постановка проблемы
Особое место среди исследований в области пси-

хологии невербального экспрессивного поведения 
занимает проблема кодирования – распознания 
лицевых выражений эмоций. В психологии невер-
бального экспрессивного поведения подчеркивается, 
что эмоциональные выражения являются значимыми 
компонентами взаимодействия, что способность 
кодировать и распознавать (декодировать) экс-
прессивное невербальное поведение, свободно 
и правильно использовать свой экспрессивный 
репертуар является обязательным условием разви-
тия навыков установления нормальных отношений 
с другими людьми. Различия в кодировании и рас-
познании сложных эмоциональных состояний рас-
сматриваются в качестве одного из объяснительных 
принципов дифференциации социального успеха  
[3, 12, 13, 17, 29, 36, 46].

Современное состояние психологии экспрессив-
ного невербального поведения отличается тем, что 
исследователи все чаще рассматривают различные 

компоненты экспрессивного невербального поведе-
ния в качестве показателя аттрактивности личности 
[44], меры ее убежденности в чем-либо, предубеж-
денности, согласия, сострадания, желания помогать 
другим, стилей поведения личности, в качестве на-
дежного инструмента измерения уровня развития 
различных способностей и умений [40, 43, 46, 47]. 
Выводы указанных работ позволяют сформулировать 
фундаментальное положение о полифункциональ-
ности экспрессивного невербального поведения 
в различных социальных контекстах. Оно выступает, 
одновременно, и как средство познания личности, 
и как средство влияния, воздействия, регуляции 
своего и чужого поведения, как способ контроля 
и как показатель уровня развития различных навы-
ков и умений.

В последнее время, в связи с исследованием эмо-
ционального интеллекта, возрос интерес к изучению 
различных функций экспрессивного невербального 
поведения, а также усилилось внимание к феноменам 
управления, моделирования экспрессии эмоций, 
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понимания своего состояния и состояний другого 
человека [5, 17, 21]. Рассматривая эмоциональный 
интеллект, исследователи отмечают, что его можно 
интерпретировать как «способность к пониманию 
своих и чужих эмоций и управление ими» [20, c. 33], 
подчеркивают, что эмоциональный интеллект – это 
устойчивая ментальная способность, в структуру 
которой входит способность к различению и вы-
ражению эмоций (И. Н. Андреева) [2]. Ряд исследо-
вателей обращают внимание на то, что способность 
к управлению эмоциями проявляется в контроле за 
их внешним выражением, отмечают, что уровень раз-
вития эмоционального интеллекта непосредственно 
связан с особенностями общения, способствует 
социальной адаптации, влияет на ощущение субъ-
ективного благополучия и т. д. [14, 24]. Заслуживает 
внимание тот факт, что программы, нацеленные на 
развитие эмоционального интеллекта, включают 
в большом количестве задания на управление экс-
прессивным репертуаром, на идентификацию эмоций 
и отношений на основе различных компонентов 
экспрессивного поведения [16, 23].

Изучение проблемы кодирования-интерпретации 
детьми экспрессивного поведения имеет особое 
значение в связи с исследованием эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной компетентности, 
социально-эмоционального развития [6, 9, 22], 
эмоциональной социализации [4, 24, 35]. Известно 
также, что неадекватные и интенсивные эмоцио-
нальные реакции сопровождают различные формы 
психопатологии, являются причиной возникновения 
социальных трудностей.

Результаты работ, выполненных в контексте выше 
указанной проблематики, убедительно доказывают, 
что различные формы взаимодействия детей с другим 
человеком (взрослыми, сверстниками) включают 
установку на понимание эмоциональных состояний, 
эмоциональное предвосхищение, которое играет 
важную роль в регуляции общения и взаимоотно-
шений. Кроме этого, выполненные исследования 
подтверждают, что кодирование и распознание 
экспрессии эмоциональных состояний является 
одним из компонентов социального интеллекта и по-
казателем эмоциональной компетентности [7, 10, 11], 
что они оказывают влияние на восприятие детьми 
дошкольного возраста семейных отношений, на 
уровень популярности детей в группе [31, 32]. Как 
подчеркивают K. Springer, J. A. Meier, D. Berry [45], 
к концу дошкольного возраста формируется сензи-
тивность к паттернам эмоционального поведения, 
соответствующим различным событиям в сфере 
межличностных отношений [39, 42].

В процессе изучения распознания лицевой экс-
прессии было установлено, что дети менее успешно 
распознают экспрессию страха и отвращения, осо-

бенно в том случае, когда они предъявляются в паре 
с удивлением и гневом [37, 38], что возрастные 
различия влияют на успешность распознания не-
интенсивной и неоднозначной лицевой экспрессии 
[30]. В целом, дети отличаются уровнем понимания 
эмоций [7, 28], а развитие способности к распозна-
ванию эмоций по выражению лица у детей идет 
от визуальной дифференциации эмоциональных 
состояний к анализу собственных эмоциональных 
состояний, а от них – к использованию эталонов 
эмоции и переходу к категоризации эмоциональных 
состояний [19].

Одним из вопросов, рассматриваемых в психо-
логии экспрессивного поведения, является вопрос 
о преднамеренном контроле детьми движений лица 
[18]. В исследовании P. Gosselin et al. [38] изучался 
преднамеренный контроль детьми единиц лице-
вых выражений грусти и счастья. В этой работе ис-
пользовался прием лицевого изображения детьми 
эмоций счастья (радости) и печали. Детей, которые 
приняли участие в этом исследовании, просто по-
просили изобразить счастье и печаль настолько 
убедительно, насколько возможно. Главным выво-
дом этого исследования стало то, что дети успешно 
используют технику «намеренной акции», чтобы 
продемонстрировать лицевые выражения и тем 
самым отношение к другому человеку. Начиная  
с 3-х лет и далее дети все с большей успешностью 
применяют «правила кодирования» и регулируют 
меру соответствия экспрессивного поведения си-
туации [31]. Они используют для передачи своих 
эмоций различные подструктуры невербального 
поведения, движения и жесты. В паттернах пове-
дения детей могут гармонично взаимодействовать 
выражения лица и движения тела [34]. Дети 6–7 лет 
дифференцированно применяют эмоциональную 
экспрессию с целью регуляции отношений в раз-
личных ситуациях социального взаимодействия [8], 
к 5–6 годам они свободно передают в рисунках как 
собственные, так и чужие эмоции путем изображения 
адекватных лицевых экспрессий [25].

Таким образом, распознание и кодирование до-
школьниками лицевой экспрессии эмоциональных 
состояний указывает на становление у них определен-
ного уровня развития эмоционального интеллекта. 
Учитывая тот факт, что дошкольники взаимодействуют 
как со сверстниками, так и со взрослыми, становится 
необходимым изучение особенностей распознания 
дошкольниками кодов экспрессии эмоциональных 
состояний, смоделированных детьми и взрослыми. 
Определение таких особенностей может указать на 
направления развития их эмоционального интел-
лекта: эмоциональный интеллект в сфере общения 
с взрослыми; эмоциональный интеллект в сфере 
общения со сверстниками.
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Методология исследования
Учитывая зависимость развития эмоциональной 

компетентности у детей от различных переменных 
взаимодействия с окружающими людьми, иссле-
дование кодирования – распознания экспрессии 
эмоциональных состояний, как одного из важнейших 
показателей, предполагает рассмотрение этих про-
цессов в контексте общения детей со сверстниками, 
в «общении с равными», в «детских сообществах» [1], 
когда их участники являются и субъектами, и объек-
тами процессов кодирования и распознания, имеют 
опыт непосредственного общения друг с другом. 
Такой подход к изучению кодирования-распознания 
детьми лицевой экспрессии эмоций может дать 
больше информации об особенностях распозна-
ния и воспроизведения определенных моделей 
экспрессивного поведения, принятых в детских 
сообществах.

В старшем дошкольном возрасте становится 
ярко выраженной консолидация со сверстниками 
своего пола [26], следовательно, начинают формиро-
ваться «мужские и женские» способы кодирования 
лицевой экспрессии, сензитивность к выражению 
эмоций представителями своей гендерной группы. 
Несмотря на большую ориентацию детьми старшего 
дошкольного возраста на сверстников по сравнению 
с предыдущими этапами развития, взрослые остаются 
для них важными партнерами по взаимодействию 
[22, 27].

Таким образом, наш подход к определению осо-
бенностей распознания старшими дошкольниками 
лицевой экспрессии эмоциональных состояний за-
ключается в изучении данного феномена в реально 
существующих детских группах, с учетом гендерных 
различий. Для выявления особенностей распозна-
ния старшими дошкольниками лицевой экспрес-
сии эмоциональных состояний необходимо также 
осуществить сравнительное изучение, привлекая 
детей, которые имеют опыт непосредственного 
общения с теми сверстниками, которые создали 
коды лицевой экспрессии и которые входят в одну 
детскую группу с субъектом распознания лицевой 
экспрессии, а также тех детей, которые не имеют 
опыта непосредственного общения с детьми – субъ-
ектами кодирования эмоциональной экспрессии. 
Реализация принципа сравнительного изучения 
особенностей распознания лицевой экспрессии 
эмоциональных состояний также предполагает 
использование кодов, созданных незнакомыми 
взрослыми людьми, с которыми отсутствует опыт 
непосредственного общения.

Исходя из нашего подхода к изучению особен-
ностей распознания дошкольниками лицевой экс-
прессии эмоциональных состояний, цель данного 
исследования заключалась в определении раз-

личий в распознании дошкольниками экспрессии 
эмоциональных состояний взрослых и сверстников. 
В исследовании проверялась гипотеза о том, что 
успешность распознания детьми дошкольного воз-
раста экспрессии эмоциональных состояний может 
быть обусловлена гендерно-возрастными характе-
ристиками моделей лицевой экспрессии и опытом 
непосредственного общения с ними.

Участники исследования
В исследовании приняли участие 100 детей 

старшего дошкольного возраста: 49 мальчиков  
и 51 девочка, посещающие различные детские 
сады.

Процедура и методы исследования
С целью изучению особенностей распознания 

детьми дошкольного возраста экспрессии эмоцио-
нальных состояний, была разработана процедура 
исследования, в основе которой лежит созданная 
нами методика «Диагностика уровня развития спо-
собности к адекватной интерпретации невербального 
поведения» [15]. Данная методика включает раз-
личные по своей функциональной направленности 
задачи, которые подробно описаны И. Н. Андреевой 
[2]. В настоящем исследовании с целью определения 
особенностей распознания детьми дошкольного 
возраста лицевой экспрессии состояний применя-
ется два блока задач: 1) социально-перцептивные 
задачи на распознание лицевой экспрессии детей 
и взрослых; 2) кодирование экспрессии базовых 
эмоциональных состояний.

На первом этапе исследования мы предлагали 
детям создать коды лицевой экспрессии четырех 
эмоциональных состояний: радость, удивление, 
страх, печаль. Экспериментатор просил каждого 
дошкольника показать на своем лице: радость, 
удивление, страх, печаль. Фотоаппарат фиксировал 
лицевую экспрессию каждой эмоции после того, 
как дети были готовы к созданию экспрессивного 
кода той или иной эмоции и сообщали об этом 
экспериментатору. Таким образом, было получено 
400 фотоизображений экспрессивных кодов базовых 
эмоций, созданных детьми: 204 экспрессивных кода, 
созданных девочками, и 196 кодов, созданных маль-
чиками (более подробно см. в [18]). На втором этапе 
исследования детям, принявшим участие в первом 
этапе исследования, предъявлялись фотокоды лице-
вой экспрессии эмоций. Дети должны были выступить 
в роли кодера-наблюдателя, т. е. распознать, какую 
эмоцию выражает лицо. Показатель успешности рас-
познания детьми лицевой экспрессии сверстников 
рассчитывался на основе ответов детей, которые 
сопоставлялись со списком эмоций, которые дети 
должны были закодировать на первом этапе ис-
следования. Если в процессе распознания лицевой 
экспрессии называлась эмоция, соответствующая той, 
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которую предлагал экспериментатор изобразить с по-
мощью лицевой экспрессии, то дошкольник – субъект 
распознания получал 1 балл. Индекс успешности 
распознания дошкольниками экспрессии каждой 
эмоции рассчитывался по следующей формуле: 
K = N × 100: ∑, где K – индекс успешности распознания; 
N – количество правильных ответов, которые дали 
дети кодеры-наблюдатели; ∑ – сумма всех полученных 
ответов (см. подробнее в [18]).

На третьем этапе исследования детям предъ-
являлись выражения эмоциональных состояний, 
которые принадлежали взрослым людям. Набор 
экспрессий лица взрослых входит в качестве третьей 
задачи в методику «Диагностика уровня развития 
способности к адекватной интерпретации невер-
бального поведения» [15]. Успешность распозна-
ния детьми экспрессии эмоциональных состояний 
взрослых людей рассчитывалась по той же схеме, 
что и успешность распознания детьми лицевой экс-
прессии сверстников. В данной статье рассматрива-
ются следующие индексы успешности распознания 
лицевой экспрессии эмоциональных состояний: 
1) интегральный индекс успешности распознания 
экспрессии эмоциональных состояний, смоделиро-
ванной детьми; 2) интегральный индекс успешности 
распознания детьми экспрессии эмоциональных 
состояний, смоделированной взрослыми людьми; 
3) индекс успешности распознания эмоциональной 
экспрессии знакомых и не знакомых детей (мальчики 
и девочки); 4) индекс успешности распознания вы-
ражений собственного лица «Я-экспрессий).

С целью обработки полученных данных при-
менялся Т-критерий (сравнение парных выборок); 
Z-критерий.

Результаты и выводы
В таблице 1 зафиксированы показатели, указы-

вающие на существенные различия в распознании 
дошкольниками лицевой экспрессии эмоциональных 
состояний, смоделированных взрослыми и сверстни-
ками. Уровень успешности распознания дошколь-
никами лицевой экспрессии, смоделированной 
взрослыми, намного выше, чем лицевой экспрессии, 
смоделированной сверстниками, но намного ниже, 
чем успешность распознания «Я – кодов лицевой экс-
прессии». Такая же закономерность наблюдается и в 
том случае, когда сравниваются индексы распознания 
кодов лицевой экспрессии, созданные сверстниками 
и «Я – кодов лицевой экспрессии».

Интересным является тот факт, что дошкольники 
с одинаковой успешностью распознают коды лице-
вой экспрессии, смоделированные детьми, которые 
принадлежат и не принадлежат к группе субъекта 
распознания. Иными словами, дошкольники пони-
мают лицевую экспрессию как тех детей, с которыми 

они имеют опыт непосредственного общения, так 
и тех, с которыми такой опыт общения отсутствует. 
Вместе с этим, наблюдается тенденция при сочетании 
возраста (дети) и пола с различной успешностью 
распознавать коды лицевой экспрессии состояний 
девочек и мальчиков, с которыми субъекты рас-
познания общаются длительное время.

Таблица1
Сравнение успешности распознания детьми 
кодов лицевой экспрессии эмоциональных 

состояний (КЭС), смоделированных 
сверстниками и взрослыми

t ст.св. Значение. 
(2-стороннее)

Взрослые КЭС- Детские КЭС. 3,097 99 ,003
Взрослые КЭС –«Я –КЭС» -3,409 99 ,001
Распознание детьми КЭС, созданных 
сверстниками из своей и чужой группы -,2745 99 ,784

Детские КЭС – –«Я –КЭС» -5,326 99 0,00
Распознание детьми КЭС, созданных 
девочками из своей и чужой группы 1,404 99 ,163

Распознание детьми КЭС, созданных 
мальчиками из своей и чужой группы -1,009 99 ,315

Успешность распознания кодов лицевой экс-
прессии состояний, созданных девочками из своей 
группы выше, чем успешность распознания кодов 
лицевой экспрессии состояний, созданных девочка-
ми из чужой группы. Иная тенденция наблюдается 
тогда, когда распознаются коды лицевой экспрессии 
состояний, созданные мальчиками. Успешность 
распознания кодов лицевой экспрессии состояний, 
созданных мальчиками из чужой группы, выше, чем 
успешность распознания кодов лицевой экспрес-
сии состояний, созданных мальчиками из своей 
группы. Эти данные дополняются результатами 
сравнительного анализа успешности распознания 
моделей лицевой экспрессии, отличающихся ген-
дерными характеристиками. Так, лицевая экспрес-
сия, смоделированная мальчиками, распознается 
значительно успешнее, чем лицевая экспрессия, 
созданная девочками (Z = 3,439) не зависимо от 
опыта общения с ними. Значимые различия отсут-
ствуют в успешности распознания дошкольниками 
лицевой экспрессии, смоделированной взрослы-
ми мужчинами и женщинами. Между мальчиками 
и девочками отсутствуют различия в распознании 
«Я – кодов лицевой экспрессии».

Из этих данных следует, что гендерные харак-
теристики лицевой экспрессии взрослых людей не 
оказывают существенного влияния на успешность 
их распознания. Гендерный статус моделей лицевой 
экспрессии влияет на успешность распознания в том 
случае, когда экспрессия смоделирована детьми.
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Заключение
Таким образом, результаты исследования под-

тверждают гипотезу в той ее части, которая касается 
возрастных характеристик моделей лицевой экс-
прессии: успешнее распознается детьми лицевая экс-
прессия взрослых людей. Гендерные характеристики 
лицевой экспрессии взрослых людей не оказывают 
существенного влияния на успешность их распозна-
ния. Гендерный статус моделей лицевой экспрессии 
влияет на успешность распознания в том случае, когда 
экспрессия смоделирована детьми. Данная законо-
мерность нарушается в том случае, когда в качестве 
объекта распознания выступают «Я – коды лицевой 
экспрессии». Дошкольники, воспринимая собственные 
выражения эмоций, демонстрируют более точное их 
понимание, чем при распознании лицевой экспрессии, 
смоделированной взрослыми людьми.

Взаимодействие трех изучаемых факторов 
(гендерно-возрастные характеристики моделей 
лицевой экспрессии и опыт непосредственного обще-
ния с ними субъектов распознания), оказывающих 
влияние на успешность распознания кодов лицевой 
экспрессии эмоциональных состояний, наблюдается 
в ситуации восприятия кодов лицевой экспрессии 
эмоциональных состояний, смоделированных де-
вочками и мальчиками.

Исходя из этих выводов, можно предположить, 
что сензитивность дошкольников к экспрессивному 
поведению взрослых выше, в связи с тем, что на про-
тяжении всего периода дошкольной социализации 
взрослый остается наиболее значимым партнером 
по общению. Вместе с этим, мы видим, что появляю-
щаяся в старшем дошкольном возрасте ориентация 
на сверстников как партнеров по взаимодействию 
начинает способствовать развитию понимания вы-
ражений лица сверстников, отличающихся гендер-
ными особенностями и относящихся к своей и чужой 
детской группе.

Влияние непосредственного опыта общения со 
сверстниками на успешность распознания лицевой 
экспрессии эмоциональных состояний должно рас-
сматриваться в совокупности с гендерными характе-
ристиками моделей лицевой экспрессии.

Таким образом, уровень эмоционального интел-
лекта дошкольников может изменяться в зависимо-
сти от ряда ситуативных факторов. В большей мере 
эмоциональный интеллект дошкольников выражен 
тогда, когда они общаются со взрослыми, и в том слу-
чае, когда у них есть опыт общения со сверстниками, 
особенно с девочками.
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