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М. Н. Андерсон  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ 
 
Проблема распознавания эмоций в последнее время заслуживает все больше внима-

ния со стороны ученых-психологов. В статье представлены материалы эмпирического 
изучения способности к распознаванию эмоций детьми в возрасте от шести до одинна-
дцати лет. Автору удалось показать неравномерный характер этой способности, а так-
же критический характер восьмилетнего возраста в развитии способности к распознава-
нию эмоций гнева, страха, удивления, презрения и отвращения. Кроме того, рассмотрена 
проблема влияния фактора пола и возраста на успешность распознавания эмоций.  

 
Ключевые слова: эмоции, распознавание, онтогенез, пол, возраст, лицевая экспрес-

сия.  
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 M. Anderson  
 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF CHILDREN’S CORRECT EMOTION 
RECOGNITION 

 
The issue of recognition of emotions draws attention psychologists. This empirical re-

search on the ability to recognize basic emotions by the children aged 6 to 11 is presented. It is 
argued that this ability is of an inconsistent character and that the age of eight is critical for the 
development of the ability to recognize the emotions of anger, fear, surprise, contempt and dis-
gust. The issue of the impact of gender and age on the recognition of emotions is also considered.  

 
Keywords: emotions, recognition, ontogenesis, gender, age, facial expression.  

 
Исследование процесса распознавания 

эмоций по мимике, начало которым было 
положено еще в XIX веке Ч. Дарвином, в 
настоящее время превращается из чисто 
теоретической проблемы в прикладную. 
Это связано со все более возрастающим ин-
тересом к проблеме использования людьми 
в процессе общения различных средств не-
вербальной коммуникации — к проблеме, 
привлекшей внимание многих исследовате-
лей в последние десятилетия. В то же время 
проведенный анализ научной литературы 
позволяет констатировать, что еще недоста-
точно изучены условия успешного понима-
ния состояний других людей, не исследова-
ны пути развития процесса распознавания 
эмоций в онтогенезе.  

Исследование посвящено изучению про-
блемы распознавания эмоций испытуемыми 
в возрастном диапазоне от шести до один-
надцати лет. В ходе проведения количест-
венного и качественного анализа результа-
тов учитывались половозрастные харак- 
теристики: каждая возрастная подгруппа 
включала в себя испытуемых обоего пола.  

 

Таблица распределения испытуемых 
 

Возраст 
Пол 

6 
ле
т 

7 
ле
т 

8 
ле
т 

9 
ле
т 

10
 л
ет

 

11
 л
ет

 

Мальчики, чел. 40 40 40 40 40 40 
Девочки, чел. 40 40 40 40 40 40 

 
Исследование проводилось на базе ОУ 

№ 181, № 190, № 411 и № 567; ДОУ № 69 
Санкт-Петербурга.  

Методический аппарат исследования 
включал в себя методику кодирования  
мимических выражений FAST (методика  
П. Экмана) с целью изучения особенностей 
распознавания эмоций по схемам лицевой 
экспрессии и методику индивидуальной ус-
пешности распознавания эмоций JACFEE с 
целью изучения особенностей распознавания 
эмоций по фотографиям [1, c. 70; 5, с. 116].  

Для выявления влияния факторов воз-
раста и пола на успешность распознавания 
эмоций нами был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ результатов испы-
туемых всех исследуемых возрастов.  

Рассмотрим результаты уровневого и 
дисперсионного анализа распознавания 
эмоций в ходе применения методики FAST 
и JACFEE. Анализ был проведен относи-
тельно распознавания шести базовых эмо-
ций по методике П. Экмана и семи эмоций 
при использовании методики JACFEE.  

В табл. 1–2 представлены результаты 
изучения успешности распознавания базо-
вых эмоций радости, горя, страха, гнева, 
удивления, презрения по схемам лицевой 
экспрессии, а в табл. 3–4 — результаты изу-
чения тех же эмоций и эмоции отвращения 
по фотографиям.  

Как видно из табл. 1 и 3, показатели ус-
пешности распознавания эмоции радости 
остаются стабильно высокими: от 86% до 
100% испытуемых обоего пола на протяже-
нии всего исследуемого возрастного периода 
правильно распознают эту эмоцию. По мне-
нию К. Изард, это объясняется доступно-
стью эмоции  радости  для детского восприя- 
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Таблица 1 
 

Половозрастная динамика успешности распознавания базовых эмоций по схеме лица  
(методика П. Экмана) 

 
Возраст Эмоции, 

% 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 
радость М Д М Д М Д М Д М Д М Д 
горе 90 86,1 96,1 96 99 96 96 96,1 100 99,8 100 99,7 
гнев 80 85 80 93 85 90 90 98 90 98 90 98 
страх 40 22* 62 22** 62 62 72 68 72 90* 90 88 
удивление 40 26,1* 44 19* 87 70* 87 69* 82 80 80 84 
презрение 32 38 28, 2 20 70 75 78 78 78 78 78 78 
радость 8 10 10 15 40 52 45 58 80 82 72 80 

 
 

Таблица 2 
 

Возрастная динамика успешности распознавания эмоций мальчиками и девочками  
по схеме лица (методика П. Экмана) 

 
Возраст Эмоции, % Пол 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

М 90 96,1 99 96 100 100 радость Д 86,1 96 96 96,1 99,8 99,7 
М 80 80 85 90 90 90 горе Д 85 93 90 98 98 98 
М 40 62* 62 72 72 90* гнев Д 22 22 62** 68 90* 88 
М 40 44 87** 87 82 80 страх Д 26,1 19 70** 69 80 84 
М 32 28,2 70** 78 78 78 удивление Д 38 20 75** 78 78 78 
М 8 10 40* 45 80** 72 презрение Д 10 15 52** 58 82* 80 

 
 

Таблица 3 
 

Половозрастная динамика успешности распознавания базовых эмоций  
по фотографиям (методика JAFEE) 

 
Возраст Эмоции, 

% 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 
радость М Д М Д М Д М Д М Д М Д 
горе 92 94 94 96 96 96,1 90,1 97 90,2 94 94 94 
гнев 15 65** 52 65 40 78* 65 90* 90 90 90 90 
страх 12 45* 11 50* 48,1 60,1 58,4 62,3 85 62,3* 85 62,3* 
удивление 40 40 15 52* 81 56* 90,2 70,1* 90 70,1* 90 74* 
презрение 18 24 22 64* 62,1 80* 70 78 70 52* 70 50* 
радость 8 15 8 15 22 22 27,1 62** 27 48,1* 48 50 
отвраще-
ние 8 10 5 12 40 40 48 52 48 68* 60 70 
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Таблица 4 
 

Возрастная динамика успешности распознавания эмоций мальчиками и девочками  
по фотографиям (методика JAFEE) 

 
Возраст Эмоции, % Пол 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

М 92 94 96 90,1 90,2 94 радость Д 94 96 96,1 97 94 94 
М 15 52** 40 65* 90* 90 горе Д 65 65 78 90 90 90 
М 12 11 48,1** 58,4 85* 85 гнев Д 45 50 60,1 62,3 62,3 62,3 
М 40 15* 81** 90,2 90 90 страх Д 40 52 56 70,1 70,1 74 
М 18 22 62,1** 70 70 70 удивление Д 24 64** 80* 78 52* 50 
М 8 8 22* 27,1 27 48* презрение Д 15 15 22 62** 48,1* 50 
М 8 5 40** 48 48 60 отвращение 
Д 10 12 40** 52 68* 70 

 
Примечания к табл. 1–4: М — мальчики, Д — девочки; * — уровень значимости при p < 0,05;  

 ** — уровень значимости при p < 0,001, количество испытуемых,  
 правильно опознававших эмоцию, указано в процентах. 

 
тия [3, с. 167]. Отсутствуют статистически 
значимые различия по полу и возрасту. 

Эмоция горя. В целом абсолютное 
большинство мальчиков и девочек всех 
возрастов правильно распознают эту эмо-
цию по схеме лица: от 80% до 90% мальчи-
ков и девочек в возрасте от 6 до 8 лет и от 
90% до 98% испытуемых обоего пола в воз-
расте от 9 до 11 лет. Вместе с тем девочки 
всех возрастов распознают эту эмоцию не-
сколько лучше мальчиков. Однако резуль-
таты дисперсионного анализа эту тенден-
цию не подтверждают, что не позволяет 
говорить о влиянии фактора пола на успеш-
ность распознавания эмоции горя. В обеих 
группах испытуемых отсутствуют и возрас-
тные статистически значимые различия 
(табл. 2).  

Вместе с тем это различие, обнаружен-
ное на уровне тенденции по методике  
П. Экмана, становится статистически зна-
чимым при изучении успешности распозна-
вания эмоций по фотографиям (табл. 3–4), 
(методика JAFEE). Результаты двухфактор-

ного дисперсионного анализа показали дос-
товерное влияние возраста и пола (F = 0,48; 
p < 0,9061) на успешность распознавания 
этой эмоции. Девочки 6, 8 и 9 лет распо-
знают эмоцию горя значительно лучше 
мальчиков и только 10- и 11-летние маль-
чики распознают эту эмоцию наравне с де-
вочками.  

Следует отметить скачкообразную дина-
мику способности распознавания эмоции 
горя у мальчиков с «пиками» в 7, 9 и 10 лет 
и равномерный подъем этой же способно-
сти у девочек.  

В целом дети всех возрастов лучше рас-
познают эту эмоцию по схеме лица, чем по 
фотографиям, что вполне объяснимо. Одна-
ко у мальчиков, особенно 6–9 лет, эти раз-
личия выражены гораздо сильнее, чем у  
девочек (сравни табл. 2 и 4), и только в 10–
11 лет эти различия сглаживаются.  

Эмоция гнева  
Мальчики 6–7 лет значительно лучше 

девочек распознают схематическое изобра-
жение этой эмоции, что свидетельствует о 
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достоверном влиянии пола на успешность 
распознавания эмоции гнева в этом воз-
растном диапазоне (табл. 1). Мальчики 8,  
9 и 11 лет также несколько лучше девочек 
распознают эту эмоцию, однако эти раз-
личия статистически недостоверны. Что  
касается значимых возрастных различий, то 
у мальчиков они отмечаются в 7- и 10-лет-
нем возрасте в сравнении с предшеству-
ющими возрастами, а у девочек в 8 лет 
(табл. 2).  

Анализ успешности распознавания эмо-
ции гнева по фотографиям выявил проти-
воположную картину: девочки 6–7 лет на 
достоверно значимом уровне, а в 8–9 лет на 
уровне тенденции лучше мальчиков распо-
знают эмоцию гнева. И только 10–11-
летние мальчики резко улучшают свои по-
казатели и на статистически значимом 
уровне опережают девочек в распознавании 
этой эмоции.  

Объяснение этому феномену может быть 
дано с двух точек зрения. Первая из них 
связана с биологическим смыслом этой 
эмоции. В филогенезе успешное распозна-
вание этой эмоции особями мужского пола 
у потенциального агрессора означало вы-
живание вида [3, с. 260]. Поскольку схема-
тическое изображение гнева более ярко пе-
редает его основные особенности, мальчики 
лучше девочек распознают его.  

В фотографии основные признаки пат-
терна эмоции гнева, как и любой другой, 
завуалированы, и ее распознавание требует 
большего социального опыта, в чем девоч-
ки 8–9 лет, и особенно 6–7-летние, явно 
превосходят мальчиков. Именно поэтому 
только к 10 годам мальчики быстрее и луч-
ше девочек распознают эту эмоцию. Кроме 
того, можно сослаться и на мнение П. Эк-
мана, согласно которому декодирование 
эмоций по схематичным признакам произ-
водится в основном за счет опоры на зри-
тельное восприятие, без опоры на логику [5, 
с. 116]. Известно, что девочки этого возрас-
та также опережают мальчиков по когни-
тивным показателям.  

Эмоция страха 
Похожая картина выявляется и при ана-

лизе успешности распознавания эмоции 
страха. Мальчики 6–9-летнего возраста дос-
товерно лучше девочек распознают эту 
эмоцию по схеме лица. Лучшие результаты 
они показывают и в последующих возрас-
тах — 10–11 лет, но на уровне тенденции. 
Анализ возрастной динамики успешности 
распознавания этой эмоции показывает, что 
8-летние мальчики и девочки резко улуч-
шают эту способность в сравнении с 7-лет-
ним возрастом (табл. 1–2).  

Анализ динамики успешности распозна-
вания эмоции страха по фотографии пока-
зывает, что если 6–7-летние девочки нарав-
не (6 лет) или достоверно лучше мальчиков 
(7 лет) опознают эту эмоцию, то на протя-
жении остального возрастного диапазона — 
8–11 лет — мальчики достоверно опережа-
ют девочек в распознавании эмоции страха 
(табл. 3–4). Биологический смысл этой эмо-
ции еще более очевиден, чем эмоции гнева, 
и именно таким обстоятельством можно 
объяснить приведенные данные [3, с. 317;  
2, с. 275].  

Эмоция удивления  
На протяжении всех возрастов отсутству-

ют значимые половые различия в успешно-
сти распознавания схематического изображе-
ния этой эмоции. Что касается возрастных 
различий, то и у мальчиков и у девочек они 
отмечаются в 8-летнем возрасте, когда на-
блюдается резкое улучшение опознания этой 
эмоции по ее схематическому изображению 
(с 28, 2% до 70% у мальчиков и с 20% до 75% 
у девочек). В последующие годы прирост ус-
пешности оказался стабильным и составил в 
обеих группах 8% (табл. 1–2).  

Иная динамика отмечается при анализе 
распознавания эмоции удивления по фото-
графиям (табл. 3–4). На протяжении 6–9-лет-
него диапазона девочки опережают мальчи-
ков, а в 7–8 лет различия статистически 
значимы. Однако 10- и 11-летние мальчики 
берут реванш и достоверно лучше девочек 
познают эмоцию удивления.  
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Анализ возрастной динамики показыва-
ет, что если 6–7-летние мальчики демонст-
рируют весьма низкие показатели — только 
18–22% способны распознать эту эмоцию, 
то восьмилетки делают резкий скачок в ее 
распознавании — до 62,1%, а в 9–11 лет их 
число остается стабильным — на уровне 
70%.  

Несколько иная картина — у девочек. 
Первый резкий скачок в успешном опозна-
нии этой эмоции по фотографии приходится 
на 7 лет — с 24% до 64%; второй скачок — 
на 8 лет — до 80%, после чего следует стаби-
лизация, а в 10 лет отмечается столь же рез-
кое падение (с 78% до 52%) и вновь — ста-
билизация в 11-летнем возрасте на уровне 
50%.  

Столь неоднозначная динамика успешно-
сти опознания эмоции удивления, по-види-
мому, обусловлена неоднозначным характе-
ром ее функционального значения. С одной 
стороны, подчеркивается ее эволюционное 
значение, состоящее в изменении «мотива-
ционной установки человека после внезап-
ного появления хищного животного или воз-
никновения опасной ситуации» [6, с. 247]. 
Иными словами, назначение этой эмоции 
состоит «в подготовке индивида к успеш-
ным действиям с новым или внезапным со-
бытием» [6, с. 247]. Владение этим одина-
ково важно и для мужчин, и для женщин. 
Поэтому схематическое изображение эмо-
ции удивления, где ее специфические при-
знаки ярко выражены, одинаково успешно 
распознается мальчиками и девочками, а по 
мере их взросления показатели успешности 
стабильно возрастают с одним резким скач-
ком, приходящимся на 8 лет. Этот скачок,  
и именно в данном возрасте, связан, по-
видимому, с другой, приписываемой этой 
эмоции функцией — познавательной. Об 
интеллектуальном характере этой эмоции 
писали Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Рибо,  
У. Джемс, К. Д. Ушинский, И. А. Васильев, 
на что указывает Е. П. Ильин [6, c. 129].  

Возможно, именно так объясняется рез-
кое улучшение в опознании этой эмоции по 

фотографии в 7 лет у девочек и в 8 лет у де-
вочек и мальчиков с последующей стабили-
зацией этой способности.  

Эмоция презрения  
Это, пожалуй, единственная эмоция, 

опознание которой по схеме лица для маль-
чиков и девочек 6–9-летнего возраста со-
ставило наибольшие трудности в сравнении 
со всеми другими эмоциями (табл. 1–2). 
Самые низкие результаты демонстрируют 
6–7-летние дети: от 8% до 15% детей опо-
знают эту эмоцию. И только в 8 лет проис-
ходит резкое улучшение способности опо-
знания этой эмоции обеими группами 
испытуемых: с 10–15% до 40–52% мальчи-
ками и девочками соответственно.  

Схожая динамика отмечается и при ана-
лизе результатов опознания эмоции презре-
ния при рассматривании фотографий: столь 
же низкие показатели успешности в 6–7-лет-
нем возрасте, первый скачок у мальчиков — 
в 8 лет, а у девочек — в 9 лет, второй скачок 
у мальчиков — в 11 лет и значимое падение 
вниз — у девочек в 10 лет (табл. 3–4).  

Низкие результаты опознания этой эмоции 
в диапазоне от 6 и почти до 10 лет следует 
искать, во-первых, в сложной мимике выра-
жения эмоции, на что указывает Е. П. Ильин, 
определяя мимику этой эмоции «комплекс-
ным пантомимическим выражением» [6, с. 
189]. Именно поэтому детям сложно опреде-
лить данную эмоцию как по схематическо-
му, так и по фотографическому изобра-
жению. И только в 10–11-летнем возрасте 
большая часть детей правильно ее опознает.  

Во-вторых, сложность опознания эмоции 
презрения можно объяснить отстраненным 
характером ее переживания индивидом, на 
что указывает К. Изард. «Презрение к лю-
дям, — пишет он, — пытается деперсона-
лизировать определенного индивида» [4,  
с. 300]. Однако процесс деперсонализации 
предъявляет высокие требования к уровню 
личностного развития индивида, произво-
дящего его в отношении другого субъекта. 
Именно это обстоятельство, т. е. невысокий 
уровень развития «Я-концепции» ребенка, 
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возможно, становится преградой на пути 
успешного опознания этой эмоции для аб-
солютного большинства детей старшего 
дошкольного и значительного числа детей 
младшего школьного возраста.  

Эмоция отвращения  
Вплоть до 10-летнего возраста успешно 

справляется с опознанием этой эмоции по 
фотографиям меньше половины детей. 
Особенно плохо ее опознают 6–7-летние 
дети — всего лишь 5–12% детей правильно 
распознают эмоцию отвращения. Первый 
резкий скачок в улучшении ее распознава-
ния приходится на 8 лет: 40% мальчиков и 
девочек справляются с ее опознанием в 
сравнении с 5% мальчиков и 12% девочек 
семилетнего возраста. В последующих воз-
растах дети все лучше решают задачи на 
опознание этой эмоции: в 11-летнем возрас-
те с ними справляются 60% мальчиков и 
70% девочек.  

Низкие показатели успешности в опо-
знании этой эмоции можно объяснить тем, 
что, по мнению К. Изард, вплоть до 7-лет-
него возраста проявление этой эмоции свя-
зано с биологическим эмоциональным реа-
гированием. Психологически отвращение 
возникает только после 7 лет, и по мере со-
циализации человек научается испытывать 
отвращение и к другим людям, и к самому 
себе. Таким образом, по мере взросления и 
социализации у детей растет способность к 
распознаванию данной эмоции, что и под-
тверждается результатами исследования.  

В ы в о д ы  
1. Дети обоих полов и всех возрастов 

лучше распознают схематические изобра-
жения всех исследуемых эмоций в сравне-
нии с их фотографическими аналогами, что 
объясняется более яркими изобразительны-
ми признаками отображаемых эмоций.  

2. Лучше всего на протяжении возрас-
тного диапазона от 6 до 11 лет распознается 
эмоция радости. Отсутствуют как половые, 
так и возрастные значимые различия в ее 
опознании.  

3. Наиболее сильно фактор пола сказы-
вается в опознании по фотографии эмоции 
страха: статистически значимые различия 
между мальчиками и девочками отмечают-
ся в пяти из шести возрастных групп; фак-
тор пола сильно сказывается на опознании 
эмоций гнева, удивления и горя: установле-
ны достоверные различия между полами в 
четырех из шести возрастных групп по пер-
вым двум эмоциям и в трех возрастных 
группах по эмоции горя.  

4. Наименьшее влияние фактора пола 
сказывается на опознании по фотографиям 
эмоций презрения и отвращения: два досто-
верно значимых различия между мальчика-
ми и девочками по первой эмоции и одно — 
по второй.  

5. Наибольшее число достоверно значи-
мых возрастных различий в обеих группах 
испытуемых приходится на 8-летний воз-
раст: выявлены различия по четырем эмоци-
ям из шести (гнева, страха, удивления и пре-
зрения) по методике П. Экмана и по пяти 
эмоциям (гнева, страха, удивления, презре-
ния и отвращения) по фотографиям. Сказан-
ное позволяет сделать вывод о критическом 
характере 8-летнего возраста в развитии 
способности к распознаванию этих эмоций, 
что, возможно, связано с критическим ха-
рактером этого возраста в целом.  

6. Способность к распознаванию эмоций 
в исследуемых возрастах в целом носит не-
равномерный и гетерохронный характер. 
Особенно четко это наблюдается в ходе вы-
явления половозрастных различий в распо-
знавании эмоции гнева, страха, удивления и 
презрения. Данный вывод также подтвер-
ждает выявленная скачкообразная динами-
ка распознавания эмоции горя мальчиками 
с пиками в 7, 9 и 10 лет, при общем равно-
мерном подъеме этой способности у дево-
чек. Распознавание эмоции радости и от-
вращения носит относительно стабильный 
и синхронный характер за счет общей дос-
тупности для детского восприятия первой и 
своеобразием последней.  
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А. Х. Асланбекова  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
У детей 6–7 лет необходимо формировать толерантное отношение к людям других 

национальностей. Игровые методы являются наиболее результативными в такой работе. 
Мы разработали серию модифицированных игр с этническим содержанием и последова-
тельно (поэтапно) включали их в воспитательно-образовательный процесс прогимназии, 
где проводился эксперимент.  

 
Ключевые слова: этническая толерантность, дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, игра-драматизация.  
 

 A. Aslanbekova 
 
THE USE OF GAMES IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE 6-7-YEARS-

OLD CHILDREN’S ETHNIC TOLERANCE 
 
It is necessary to develop 6–7-year-old children’s tolerant attitude towards people of other 

nationalities. The methods based on games are the most effective in this work. A series of modi-
fied games with the ethnic content was developed which were included according certain stages 
in the educational process of pro-gymnasia where the experiment was conducteed.  

 
Keywords: ethnic tolerance, didactic game, role play with a plot, game-dramatization.  

 
Изменившаяся социально-экономическая 

ситуация в обществе, характеризуемая про-
цессом демократизации, потребовала уси-
ления внимания к содержанию гуманисти-

ческого воспитания. Важнейшим его ком-
понентом является формирование высокой 
культуры отношения к своему и к другим 
народам.  


