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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ГРУППЕ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ

Проведено исследование развития социально-эмоционального интеллекта у детей младшего 
школьного возраста. Сопоставлена эффективность развивающих занятий с психологом в форме 
бесед и групповых занятий, направленных на развитие сенсомоторной интеграции с использованием 
подвесного оборудования. Предполагалось, что участие в занятиях, направленных на развитие 
моторных функций, где при этом необходимо взаимодействие участников для достижения общей 
цели, приведет к росту показателей социально-эмоционального интеллекта у детей. Для оценки 
результата использовалась модификация шкалы социального интеллекта TROMSØ и анкета, 
выявляющая способность детей управлять своими эмоциями. Результаты продемонстрировали 
высокую эффективность групповых занятий с использованием подвесного оборудования. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN 6–7 YEAR 
OLDS DURING GROUP CLASSES IN SENSORIMOTOR INTEGRATION 

The article reports the results of the study that focused on the development of social and emotional 
intelligence in primary school age children. We compared the eff ectiveness of developmental classes with 
a psychologist (individual conversations and group sessions) aimed at the development of sensorimotor 
integration using suspended equipment. It was assumed that children would show higher levels of social 
and emotional intelligence if they took part in group sensorimotor training where they had to interact 
with each other to eff ectively perform training tasks. To assess the result, we used a modifi cation of the 
TROMSØ Social Intelligence Scale and a questionnaire that identifi ed the ability of children to control 
their emotions. The results demonstrated that group exercises with suspended equipment were highly 
eff ective. 
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 Начальная школа — важнейший этап 
в жизни ребенка. Именно в периоды старше-
го дошкольного и младшего школьного воз-
раста меняется социальная ситуация разви-
тия, ребенок усваивает правила и нормы 
взаимодействия не только в игровой и быто-
вой ситуации, но и в учебной. Не удивитель-
но, что именно этому сложному периоду 
психологи уделяют пристальное внимание, 
изучая изменения, происходящие в различных 
сферах жизни детей и разрабатывая методы 
диагностики, которые помогают определить 
готовность ребенка к школе. Диагностика 

готовности ребенка к школе обычно вклю-
чает ряд заданий, направленных на опреде-
ление развития интеллектуального, сенсо-
моторного и социального развития. 
Очевидно, что недостаточное развитие одной 
из этих сфер может повлечь проблемы адап-
тации. Так, например, особенности сенсо-
моторной сферы отражаются на письме, речи, 
управлении собственным телом и поведени-
ем в целом, а неумение выстроить отношения 
с учителем и одноклассниками может при-
вести к отсутствию желания посещать шко-
лу, негативному отношению к обучению. 
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Ребенок становится частью сообщества, ко-
торое имеет свою четкую структуру, прави-
ла, систему оценивания и контроля. В этой 
ситуации для успешной адаптации к новым 
условиям необходимы не только знания 
и умения, обеспечивающие академическую 
успеваемость, но и социальные навыки 
[1; 2; 10]. Именно начальная школа является 
основой для дальнейшего развития и станов-
ления личности в школе, поэтому в этот пе-
риод необходимо особое внимание уделять 
изменениям, происходящим в эмоциональной 
и социальной сферах [3].

Существует много способов развития со-
циального и эмоционального интеллекта, 
коммуникативных навыков у детей дошколь-
ного и школьного возраста. В нашем методе 
сенсомоторной интеграции мы объединяем 
задачи сенсомоторного, когнитивного и со-
циально-эмоционального развития. Предпо-
лагается, что занятие, включающее разные 
задачи, но объединенное общей целью дея-
тельности, будет эффективнее за счет боль-
шего сходства с реальными жизненными 
ситуациями. Групповые занятия направлены 
на развитие сенсомоторной сферы, работа 
с детьми происходит на специальном обору-
довании «Дом совы» и позволяет задейство-
вать все виды чувствительности, включая 
кинестетику, проприоцепцию, вестибулярный 
аппарат. В итоге дети лучше узнают возмож-
ности своего тела, учатся управлять своими 
движениями, позой, приобретают ловкость 
и умение точно выполнять действия. В ос-
новном, дети, посещающие такие занятия, 
относятся к старшему дошкольному и млад-
шему школьному возрасту, при этом, боль-
шинство родителей отмечает у детей слож-
ности и в коммуникации. Мы обратили 
внимание, что после серии занятий дети 
становятся общительнее, происходит не толь-
ко избавление от неуклюжести, прогресс 
в мелкой моторике, но и изменения во взаи-
модействии со взрослыми и сверстниками. 
Естественным образом, благодаря сложно-
стям работы с подвесным оборудованием, 
наши занятия включают совместную 

деятельность в группе, коллективное реше-
ние задач и взаимопомощь. Именно умение 
выражать свои чувства, вести диалог с дру-
гими людьми, находить взаимопонимание 
и возможности сотрудничества со взрослы-
ми людьми и сверстниками является важной 
составляющей развития личности ребенка. 
Эти способности находят свое отражение 
в таких интегративных понятиях как «соци-
альный интеллект» и «эмоциональный ин-
теллект». 

Целью нашего исследования являлось 
определение развития социального и эмоцио-
нального интеллекта в группах сенсомотор-
ной интеграции.

Гипотеза: показатели социально-эмоцио-
нального интеллекта вырастут у детей, уча-
ствующих в занятиях, направленных на раз-
витие сенсомоторной интеграции по 
сравнению с теми, кто не участвовал в таких 
занятиях.

Большинство определений социального 
интеллекта сводится к пониманию поведения 
окружающих и возможности его последую-
щего прогнозирования. Эмоциональный ин-
теллект рассматривается как способность 
понимать и управлять своими и чужими 
эмоциями и чувствами.  Однако в работах 
по этим видам интеллекта нередко присут-
ствуют данные о тесной их взаимосвязи 
и «перекрытии» отдельных проявлений. На-
пример, в ряде отечественных и зарубежных 
исследований способность понимать эмоции, 
чувства, настроения окружающих входят 
в структуру социального интеллекта [8; 9; 
15]. Вместе с тем, эмоциональный интеллект 
рассматривается в психологической литера-
туре как способность распознавать свои 
и чужие эмоции и чувства [7; 13; 14; 16;]. 
Успешное управление своим поведением 
входит в структуру социального интеллекта 
[3; 5; 8]. А управление своими эмоциями 
включено в исследования эмоционального 
интеллекта [14; 16; 17]. Известно, что уровень 
развития социального интеллекта связан 
с успешностью овладения социальной ролью 
ученика в младшем школьном возрасте [1]. 
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Однако трудно представить себе человека, 
который успешно взаимодействует с други-
ми людьми, понимает их поведение и чувства, 
и при этом совсем не понимает себя. 

Эмоциональный интеллект, как способ-
ность понимать, адекватно выражать, регу-
лировать свои эмоции, понимать эмоции 
и мотивы поведения других людей, сопере-
живать им, является важной составной ча-
стью социального интеллекта и базой  соци-
альной компетентности [16; 17], во многих 
моделях эмоционального интеллекта под-
черкивается роль внутриличностных компо-
нентов (способность понимать именно свои 
эмоции) [7], персональных качеств (само-
обладание, рвение, постоянство и пр.), само-
мотивации [14]. Таким образом, показатели 
эмоционального интеллекта охватывают 
области, которые обычно не рассматривают-
ся в рамках социального интеллекта, тем
не менее, очевидно, что эти две способности 
неразрывно связаны. Это находит свое отра-
жение в работах Р. Риджио с коллегами, 
М. Фертнера, в рамках которых представле-
но понятие «социально-эмоционального ин-
теллекта» («социоэмоционального интеллек-
та»), включающего в себя социальный 
и эмоциональный интеллект [12; 20]

Эмпирических исследований социально-
эмоционального интеллекта крайне мало. 
В работе  В. Ю. Семенова на основании обшир-
ных эмпирических данных был сделан вывод 
о существовании общей способности — 
социально-эмоционального интеллекта, ко-
торая представляет собой когнитивную си-
стему, обеспечивающую получение, интер-
претацию и использование индивидом 
социально значимой для него информации 
в процессе решения социальных проблем 
[6]. Автор предлагает трехфакторную модель 
социально-эмоционального интеллекта, 
 включающую такие компоненты: оценку 
и прогнозирование поведения окружающих, 
умение человека управлять своим поведени-
ем, умение успешно взаимодействовать 

с другими. Изменение именно этих трех фак-
торов мы изучали в рамках данного иссле-
дования группах развития сенсомоторной 
интеграции у детей 6–8 лет. 

Для того, чтобы оценить два параметра 
социально-эмоционального интеллекта: 
1) оценку и прогнозирование поведения окру-
жающих; 2) умение успешно взаимодейство-
вать с другими; мы использовали  модифи-
кацию шкалы социального интеллекта 
TROMSØ для российских школьников [7]. 
Методика представляет собой список вопро-
сов, которые разделены на 2 субшкалы.

Субшкала 1 «Социальное осознание» от-
ражает способность человека быть чутким, 
эмпатичным ко всем вербальным и невер-
бальным проявлениям других людей, прояв-
лять «социальную чувствительность» к их 
внутреннему миру. 

Субшкала 2 «Социальные навыки» отра-
жает уверенное понимание эмоциональных 
состояний окружающих, возможности про-
гнозирования их поведения, способность 
к обработке социальной информации, оце-
нивает компетенции человека в ситуациях 
его взаимодействия с другими людьми, уме-
ние человека решать социальные задачи

Третий параметр (умение человека управ-
лять своим поведением) имеет отношение 
в большей степени к эмоциональному интел-
лекту [7]. Для оценки этого навыка мы ис-
пользовали анкету для родителей, разрабо-
танную специалистами нашего центра. 
Анкета включала 14 утверждений, при ответе 
на которые родитель отмечал выраженность 
определенного качества у ребенка 
по шкале от 1 до 5. Максимальное количество 
баллов по данной анкете — 70, минималь-
ное  — 14. Чем больше баллов получает ре-
бенок, тем лучше он способен управлять сво-
им поведением. Анкета была представлена 
в виде списка утверждений и таблицы с чис-
лами, которые необходимо было выбрать, 
чтобы поставить напротив каждого утвержде-
ния. Инструкция представлена в таблице 1. 
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Список утверждений:
1. Если с ребенком нет возможности за-

ниматься, то он не знает, чем себя занять.
2. Если ребенок зол или расстроен, то он 

не может сдержать свои чувства (говорит 
грубости, дерется, громко плачет и т. п.), 
даже если его просить этого не делать.

3. Если ребенка спросить почему ему нра-
вится его друг или одноклассник, он не смо-
жет объяснить, например, говорит «потому, 
что он хороший».

4. Если ребенок чем-то увлечен, то может 
не заметить, как наступил в лужу, как отсидел 
ногу.

5. Когда он что-то рассказывает, то актив-
но жестикулирует, громко и много говорит, 
может кричать и задевать предметы, не за-
мечая этого.

6. Если ребенок сильно рассердился или 
расстроился, то ему очень трудно успокоить-
ся, не помогают угрозы, уговоры, требуется 
физическая сила, крепкие объятия.

7. Он не всегда может объяснить почему 
он плачет или смеется.

8. Пытается ли он скрыть свои чувства, 
например, смущение или излишнюю весе-
лость.

9. Он может контролировать свои эмоции, 
если захочет или если есть необходимость.

10. Он может сам себя развеселить или 
развлечь.

11. Ребенок знает и понимает, что такое 
стыд и как бывает стыдно.

12. Ребенок знает, что такое вина и как 
это, чувствовать себя виноватым.

13. Ребенок может описать и объяснить, 
что с ним происходит и что он чувствует.

14. Даже если он сильно напуган, то спо-
собен преодолеть свой страх, чтобы сделать 
необходимое (например, зайти в кабинет 
врача или принести из темной комнаты нуж-
ную вещь).

Метод
В исследовании принимали участие 

40 человек. Дети, посещающие начальную 
школу в возрасте 7 лет 6 месяцев — 8 лет 
5 месяцев, 16 мальчиков и 24 девочки.

Исследование проводилось в течение 
2 месяцев, делилось на три этапа. На первом 
этапе все дети проходили тестирование 
по методикам социального и эмоционально-
го интеллекта, родителей просили заполнить 
анкету. После этого 20 детей, отобранные 
путем рандомизации (экспериментальная 
группа) проходили курс сенсомоторной ин-
теграции «Совопрактика» на базе НМЦ ООО 
«Сова-Нянька». 

Курс состоял из 10 занятий, 1 час два раза 
в неделю, длительность 5 недель. В группе 
на занятиях присутствовало 5 человек, таким 
образом, в экспериментальную группу были 
включены 4 рабочих группы детей, у которых 
занятия шли по единому сценарию. Следует 
отметить, что контрольная группа детей тоже 
была включена в данный курс, но позже, 
после окончания исследования. Тем не менее, 
еженедельно в данной группе проводились 
занятия с психологом (2 академических часа), 
на которых обсуждались темы, связанные 
с коммуникацией, управлением эмоциями 
и взаимодействием в классе. На третьем эта-
пе, после завершения первой группой цикла 

Таблица 1
Анкета умения управлять своим поведением

Пожалуйста, поставьте соответствующую цифру напротив вопроса анкеты

1. да, это 
свойственно 
моему ребенку

2. да, часто так 
бывает

3. иногда так 
бывает

4. редко, 
но случается

5. нет, это 
не похоже 
на моего ребенка
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занятий, все дети проходили тестирование 
повторно, родителей вновь просили запол-
нить анкеты, аналогичные тем, что были 
в первой части. Участие в исследовании было 
на добровольной основе, законные предста-
вители детей заполняли информированное 
согласие об участии в исследовании детей.

Анкетирование и тестирование длилось 
от 15 до 25 минут для каждого ребенка, про-
водилось индивидуально. Сначала мы про-
сили ответить на вопросы  методики моди-
фикации шкалы социального интеллекта 
TROMSØ для российских школьников [4].  
Все это время родитель находился рядом 
с ребенком и психологом и отвечал на вопро-
сы анкеты для родителей. Оценка результатов 
и беседа с родителями проводилась 
в течение двух дней после тестирования 
и анкетирования.

Результаты
Результаты первого измерения: 
1. Показатели по шкале «социальное осоз-

нание» (модификация шкалы социального 
интеллекта TROMSØ):

В экспериментальной группе по данной 
шкале только 5 человек показали результат 
22–31 балл, что соответствует среднему уров-
ню социального осознания.

Уровень ниже среднего был диагностиро-
ван у 9 человек (16–21 балл), низкий уровень 
(12–14 баллов) у 6 человек. Среднее значение 
18,9 баллов.

Контрольная группа продемонстрировала 
схожие результаты. 7 человек показали сред-
ний уровень социального осознания, пока-
затели ниже среднего были у 6 человек, 
низкий уровень у 7 человек. Среднее значе-
ние — 20 баллов.

2. Результаты по шкале «социальные на-
выки» (модификация шкалы социального 
интеллекта TROMSØ). 7 человек продемон-
стрировали средний результат — 30–41 балл, 
ниже среднего (20–29 баллов) 8 человек, 
низкий результат (17–19 баллов) был 
у 5 человек. Среднее значение — 27,45 баллов. 

В контрольной группе было 6 человек со 
средним результатом, 9 человек с результатом 
ниже среднего и 5 человек с низким уровнем 
по данной шкале. Среднее значение — 
26,95 баллов.

3. Результаты анкетирования родителей 
(управление и контроль эмоций). При обра-
ботке анкет мы пользовались балльной 
системой. По результатам анкетирования 
в экспериментальной группе были получены 
следующие данные в диапазоне 22–41 балл. 
Средний результат по всей группе — 
30,15 баллов. Наивысший возможный ре-
зультат по данной анкете — 70 баллов, самое 
низкое возможное значение — 14 баллов. 

По результатам анкетирования в контроль-
ной группе были получены данные в диапа-
зоне 22–40 баллов. Средний результат соста-
вил 31,05 баллов.

Результаты второго измерения:
В экспериментальной группе после про-

веденных занятий произошли следующие 
изменения: 

1. Шкала «Социальное сознание» (моди-
фикация шкалы социального интеллекта 
TROMSØ):

6 человек показали результат выше 
среднего, 8 — средний результат, ниже сред-
него — 7, низкий уровень — 1 человек. Сред-
нее значение — 24,3 балла.

2. Шкала «Социальные навыки» (моди-
фикация шкалы социального интеллекта 
TROMSØ):

Результат выше среднего — 3 человека, 
средний результат — 8 человек, ниже сред-
него — 6 человек, низкий результат — 
2 человека. Среднее значение — 32,45 балла.

3. Анкетирование родителей (управление 
и контроль эмоций): по результатам анкети-
рования, средний балл в экспериментальной 
группе составил 34,75 балла.

В контрольной группе при повторном из-
мерении получены следующие результаты:

1. Шкала «Социальное сознание»: средний 
результат — 8 человек, ниже среднего — 
6 человек, низкий результат — 6 человек.
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2. Шкала «Социальные навыки»: 1 человек 
показал результат выше среднего, 5 человек — 
средний результат, 9 человек — результат 
ниже среднего, 5 человек — низкий резуль-
тат.

3. По результатам анкетирования (управ-
ление и контроль эмоций), средний балл 
в контрольной группе составил 31,2 балла.

Результаты первого и второго измерения 
(до и после тренировок) в экспериментальной 
и контрольной группах представлены в та-
блице 2.

Данные демонстрируют увеличение ко-
личества баллов и изменение состава групп 
по уровням диагностируемых признаков для 
экспериментальной группы и отсутствие 
таких изменений в контрольной группе. Был 
проведен статистический анализ различий 
между экспериментальной и контрольной 
группой на первом этапе исследования 
и после прохождения экспериментальной 
группой курса занятий. Для определения 
отличий между контрольной и эксперимен-
тальной группами при первом измерении 
был использован критерий Стьюдента, раз-
личий по данным шкал «Социальное осоз-
нание», «Социальное навыки» и по данным 

анкет «Управление и контроль эмоций» для 
двух групп обнаружено не было.

Чтобы определить изменения, которые 
происходили за период проведения исследо-
вания, мы использовали критерий Вилкок-
сона. По шкале «Социальное осознание» 
 обнаружены значимые отличия в экспери-
ментальной группе между первым и вторым 
измерением  (p ≤ 0,01), TЭмп = 2,5 TКр 0,01 = 32. 
 В контрольной группе значимых изменений 
по данной шкале между первым измерением 
и вторым не обнаружено. По шкале «Соци-
альные навыки»  обнаружены значимые от-
личия в экспериментальной группе между 
первым и вторым измерением,  (p ≤ 0,01), 
TЭмп = 4,5, TКр 0,01 = 32. По данным анкеты 
«Управление и контроль эмоций» обнаруже-
ны значимые отличия в экспериментальной 
группе между первым и вторым измерением 
(p ≤ 0,01), TЭмп = 1, TКр = 43. В контрольной 
группе значимых изменений по данным ан-
кеты между первым измерением и вторым 
не обнаружено.

На рисунках 1 и 2 представлены отличия 
результатов измерений по трем параметрам 
при первом и втором измерении.

Таблица 2 
Сопоставление результатов измерения до и после тренировок

Шкала 
«Социальное осознание»

Шкала 
«Социальные навыки»

Анкета
«Управление и контроль эмоций»

Номер измерения
Среднее значение по группе 

(баллы)

Номер измерения
Среднее значение по группе 

(баллы)

Номер измерения
Среднее значение по группе 

(баллы)

Эксп. группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

18,9 24,3 20 20,2 27,45 32,45 26,95 27,5 30,15 34,75 31,05 31,2
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Рис. 1. Измерения в экспериментальной группе

Примечание: Черный столбец — до начала занятий; серый столбец — после занятий. 
По горизонтали — измеряемые параметры: 1 — шкала «Социальное осознание», 2 — шкала «Социальные 
навыки», 3 — анкета «Управление и контроль эмоций». По вертикали — среднее количество баллов 
в группе.

Рис. 2. Измерения в контрольной группе

Примечания: Черный столбец — до начала занятий; серый столбец — после начала занятий. По гори-
зонтали — измеряемые параметры: 1 — шкала «Социальное осознание», 2 — шкала «Социальные навыки», 
3 — анкета «Управление и контроль эмоций». По вертикали — среднее количество баллов в группе.
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Выводы
Развитие сенсомоторной сферы является 

чрезвычайно важным при поступлении 
в школу, поскольку проблемы в этой области 
могут отражаться не только на способностях 
к письму, речи, управлении собственным 
телом, но и на поведении, умении выстроить 
отношения с учителем и одноклассниками. 
Именно в начальной школе важно уделять 
внимание эмоциональной и социальной сфе-
ре. Подвесное оборудование «Дом совы» 
позволяет задействовать все виды чувстви-
тельности, включая кинестетику, проприо-
цепцию, вестибулярный аппарат. На заняти-
ях дети учатся управлять своим телом, 
движениями, становятся ловкими. Ситуации, 
с которыми приходится сталкиваться ребен-
ку, включенному в групповую работу на под-
весном оборудовании, требуют включения 
социальных и коммуникативных навыков 
для решения поставленных задач. При этом 
само по себе оборудование предполагает 
стимуляцию двигательной активности и ве-
стибулярного аппарата. Согласно современ-
ным исследованиям, значение, вестибуляр-
ного аппарата для эмоционального состояния 
трудно переоценить, несмотря на то что 
до сих пор остается неясным механизм такой 
связи [19]. Современные исследования де-
монстрируют положительные изменения 
в эмоциональной сфере при воздействии 
на вестибулярный аппарат [11; 18]. 

В нашем исследовании мы исходили 
из модели социоэмоционального интеллекта 
В. Ю. Семенова, согласно которой опреде-
ляли динамику трех параметров: (1) оценку 
и прогнозирование поведения окружающих, 
(2) умение человека управлять своим пове-
дением и (3) умение успешно взаимодей-
ствовать с другими [6]. Мы обнаружили зна-
чимые различия и прирост показателей 
по модификации шкалы социального интел-
лекта TROMSØ для российских школьни-
ков [7]. Согласно полученным результатам, 
занятия по развитию сенсомоторной инте-
грации способствуют улучшению оценки 
и прогнозирования поведения окружающих 
и умения успешно взаимодействовать с дру-
гими. При анализе анкеты для родителей так 
же был обнаружен прирост в этой области. 
Сравнение с контрольной группой ровесни-
ков показало значимость указанных отличий 
в экспериментальной и контрольной группах.

Результаты нашего исследования свиде-
тельствуют в пользу необходимости более 
тщательного изучения роли сенсомоторного 
развития в процессах, связанных с форми-
рованием социальных, коммуникативных 
навыков и управлением эмоциями. Включе-
ние в программу развития школьников про-
грамм сенсомоторной интеграции может 
способствовать разносторонней поддержке 
детей при адаптации к школе.
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