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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме эмо-
циональной идентификации у детей с задержкой психического развития. Эмоциональная иден-
тификация рассматривается как навык, обусловливающий развитие эмоциональной и социальной 
компетентности. Изучены особенности и механизмы идентификации эмоций в онтогенезе. 
Описываются основные каналы восприятия и распознавания эмоций: невербальный (лицевая 
экспрессия и язык тела) и вербальный (голосовые характеристики). Анализируются исследования 
особенностей эмоциональной идентификации графических изображений лиц людей у детей  
с задержкой психического развития в сравнении с детьми с нормой и с детьми с интеллектуаль-
ными нарушениями. 
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The article presents an analysis of Russian and international studies into the problem of emotional 
identification in children with mental retardation. Emotional identification is considered as a skill that 
determines the development of emotional and social competence. The features and mechanisms of iden-
tification of emotions in ontogenesis are studied. The main channels of perception and recognition  
of emotions are described: non-verbal (facial expression and body language) and verbal (voice charac-
teristics). The article analyses the studies of the features of emotional identification of graphic images 
of people’s faces in children with mental retardation compared with normal children and children  
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Актуальность
В процессе межличностного взаимодей-

ствия большую роль играет умение понимать 
и распознавать свои эмоции и эмоции собе-
седника, конгруэнтно выражать эмоции  
в соответствии с ситуацией, выстраивать при-
чинно-следственные связи между эмоцио-
нальным проявлением и сказанными словами. 
Понимание эмоций способствует умению 
управлять своими эмоциями и контролировать 
их в спорных ситуациях и конфликтах.  

Развитие эмоциональной грамотности (ком-
петентности) приходится на дошкольный  
и школьный возраст. Ребенок, наблюдая  
за родителями, интроецирует вербальные  
и невербальные способы выражения эмоций, 
умение родителей контролировать свои эмо-
ции и проявлять эмпатию, умение слышать 
эмоции других людей. Следовательно, важно 
исследовать особенности идентификации 
эмоций в детском возрасте и в дальнейшем 
разработать коррекционную программу. 
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Следовательно, целью статьи является 
анализ литературных источников по пробле-
ме эмоциональной идентификации у детей 
с задержкой психического развития.

Изложение основного материала
Процесс распознавания и понимания эмо-

циональных состояний является неотъемле-
мым компонентом эмоционального интел-
лекта. Следовательно, личности для 
успешного овладения навыком эмоциональ-
ной идентификации необходимо задейство-
вать интеллектуальные способности.  
По мнению Е. И. Изотовой и Е. В. Никифо-
ровой, благодаря мимическим проявлениям 
матери, ее пантомимики и телесным прояв-
лениям ребенок в раннем возрасте воспри-
нимает и проживает различные эмоции,  
формируя тем самым личностный эмоцио-
нальный опыт. Эти эмоциональные эталоны 
отпечатываются в сознании личности на про-
тяжении всего онтогенеза. В процессе взаи-
модействия происходит сравнение с имею-
щимися в опыте эмоциональными эталонами 
и выбор соответствующей тактики поведения 
и ответной реакции. Важно отметить, что 
человек неосознанно выдает ту же телесную 
реакцию, испытывает те же ощущения при 
собственном выражении эмоций или на эмо-
ции собеседника, как мама в его раннем дет-
стве. Следовательно, понимание и распозна-
вание эмоций осуществляется посредством 
дифференцирования лицевой экспрессии  
и сопоставления с имеющимся эмоциональ-
ным эталоном [4].

А. Д. Кошелева отмечает, что в процессе 
развития у ребенка происходит формирова-
ние способности к распознаванию лицевой 
экспрессии и умению соотносить их с раз-
личными модальностями, что выступает  
немаловажным фактором в процессе соци-
ального взаимодействия. Формирование рас-
познавания эмоциональных модальностей 
происходит поэтапно и завершается в под-
ростковом возрасте [7].

Согласно отечественным и зарубеж- 
ным исследователям (И. О. Карелиной;  

Л. Л. Редько и др.; Дж. Дж. Гросс, Дж. Д. Май-
ер и др.), в первые 10 лет жизни у ребенка 
формируются способности к распознаванию 
лицевой экспрессии и умению относить их 
к соответствующим модальностям, которые 
играют важную роль в социальном взаимо-
действии. Некоторые модальности распо- 
знаются ребенком раньше, чем другие, на-
пример, такие эмоции, как радость и печаль. 
Точная идентификация эмоций радости  
и печали осуществляется с 5–6 лет. Страх  
и гнев распознаются ребенком в девятилетнем 
возрасте, а отвращение — в районе  
10–11 лет. Крайне тяжело идентифицирует-
ся эмоция отвращения, часто дети путают 
данное эмоциональное проявление с брезг-
ливостью и желанием ничего не делать  
[6; 15; 22; 24].

Процесс распознавания эмоциональных 
проявлений осуществляется поэтапно. Вна-
чале происходит целостное восприятие эмо-
ций, затем человек распознает отдельные 
части эмоциональных проявлений, осмыс-
ливая и сопоставляя полученные вербальные 
и невербальные стимулы. И последним эта-
пом является выстраивание причинно-след-
ственных связей, логической цепочки между 
ситуацией и эмоциональной реакцией. Важ-
ным в освоении эмоциональной грамотно-
сти — восприятие, распознавание и выраже-
ние эмоций — выступает специфика 
эмоциональных проявлений в семье ребенка. 
Отличия наблюдаются в семьях, где родите-
ли активно и ярко выражают свои эмоции,  
и тех, где проявляются эмоциональная хо-
лодность и скупость. Однако, помимо дан-
ного фактора, существенно влияют на раз-
витие эмоциональной компетентности детей 
беседы родителей об особенностях и умест-
ности проявления эмоций в различных си-
туациях, о понимании эмоций других людей, 
о важности учитывать эмоциональные про-
явления собеседника в процессе взаимодей-
ствия [7]. 

Как отмечает Е. П. Ильин, процесс иден-
тификации эмоций происходит путем сопо-
ставления комплекса наблюдаемых признаков 
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у собеседника с когнитивными схемами эмо-
ций в сознании личности. Однако признаки 
не привязаны жестко к определенной эмоции. 
Следовательно, идентификация осуществля-
ется в большей степени как возможно допу-
стимая. В связи с этим в процессе иденти-
фикации эмоций окружающих важно 
принимать во внимание индивидуально- 
личностные и культуральные особенности 
индивида, его психофизическое состояние  
и самочувствие [5, с. 250].

Основными каналами идентификации 
эмоциональных проявлений являются невер-
бальный (мимика, пантомимика, жесты)  
и вербальный (тон, тембр, интонация голоса). 
Согласно исследованиям Е. П. Ильина, це-
лостные невербальные мимические прояв-
ления эмоций идентифицируются легче, чем 
проявления в области глаз и нижней части 
лица, а также затруднено опознавание эмоций 
по изменению в области лба и бровей  
[5, с. 254]. Многочисленные исследования 
идентификации эмоциональных состояний 
осуществлялись с помощью использования 
зрительных графических символов, в боль-
шинстве случаев — фотографий человече-
ских лиц (М. Чолис, Э. Г. Фернандес-Аба-
скаль; Л. М. Оберман и др.) или голосовых 
стимулов (Р. Эльбаруги; А. Б. Гумелар и др.) 
[17; 25; 20; 23].

М. И. Павликова и М. А. Новикова в сво-
их исследованиях отмечали, что успешное 
опознание эмоционального состояния у мла-
денца по звукам и плачу характерно для 
взрослого человека, не имеющего опыта вза-
имодействия с маленькими детьми. По мне-
нию авторов, биологически более значимые 
сигналы идентифицируются взрослыми точ-
нее [11]. 

М. Х. Гросбрас, П. Д. Росс и П. Белин 
утверждают, что существует взаимосвязь 
между модальностью эмоциональных про-
явлений и точностью идентификации эмоций 
по голосу. Так, например, лучше распозна-
ются гнев и спокойствие, труднее — грусть 
и печаль. Авторы считают, что с помощью 
голоса без учета невербальных проявлений 

и особенностей ситуации взаимодействия 
можно успешно идентифицировать отдель-
ные группы эмоциональных состояний, од-
нако лишь вербальных проявлений для рас-
познавания и дифференциации оттенков 
эмоциональных состояний в каждой группе 
недостаточно [22]. 

В. А. Лабунская считает, что в процессе 
распознавания эмоциональных проявлений 
личность схематично представляет себе раз-
личные варианты мимических выражений 
эмоций и соотносит с имеющимся эталоном. 
При переходе от внешнего во внутренний 
план графические эмоциональные эталоны 
в сочетании с голосовым сопровождением 
мимических проявлений обеспечивают эмо-
циональную идентификацию. В свою  
очередь, автор отмечает, что овладение  
данными навыками обеспечивает успеш- 
ную эмоциональную идентификацию,  
что обусловливает эффективное межлич- 
ностное взаимодействие. В. А. Лабунская  
и Ю. А. Менджерицкая выявили, что у лич-
ностей с более высоким невербальным ин-
теллектом, эмпатийных и эмоционально 
мобильных показатель распознавания и по-
нимания эмоций других людей выше.  
Однако сдержанные, малообщительные  
и эмоционально лабильные лица успешнее 
распознают негативные эмоции других  
людей [8].

А. Павард, А.-А. Сава и Н. Чайнай иссле-
довали успешность идентификации эмоцио- 
нальных проявлений, представленных  
в различных модальностях. Авторы предло-
жили испытуемым идентифицировать 7 эмо-
циональных проявлений, представленных  
в разных модальностях: голосовой, визуаль-
ной и зрительно-слуховой. Также представ-
ленные видео были разделены на 2 группы: 
на одних видео люди выражали искренние 
эмоции, на других — симулированные.  
Результаты исследования показали, что  
независимо от модальности, смоделирован-
ные эмоции грусти и счастья иденти- 
фицируются лучше, чем спонтанные эмоции.  
Наилучшая идентификация эмоциональных  
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состояний осуществлялась при предъявлении  
зрительно-слуховых стимулов. Отвращение, 
счастье, страх и удивление лучше распозна-
вались по невербальным признакам, спокой-
ствие и грусть — по вербальным признакам, 
гнев — как по лицевым, так и по просодиче-
ским стимулам. Некоторые эмоциональные 
проявления воспринимаются более интенсив-
но в одной модальности, а в другой нет [26]. 

Подобные результаты были получены 
К. Р. Шерер, Т. Джонстон и Г. Классмайер — 
лучше идентифицируются счастье и отвра-
щение, изображенные на картинках, а гнев, 
грусть и страх лучше распознаются вокаль-
но [27]. 

У детей с задержкой психического разви-
тия диагностируется эмоциональное недо-
развитие, что проявляется в обедненности 
эмоциональной реакции на окружающих 
людей. Согласно исследованиям отечествен-
ных ученых (А. О. Дробинской, К. С. Лебе-
динской, О. В. Защиринской), у младших 
школьников с задержкой психического раз-
вития затруднена способность проявлять 
адекватную эмоциональную реакцию на 
внешний стимул [3; 9; 13]. 

По мнению Н. А. Деревянкиной, эмоцио- 
нальная сфера детей с ЗПР характеризуется 
неустойчивостью, ригидностью, затруднено 
осознание эмоциональных проявлений и их 
дифференциация, словесное обозначение 
эмоций, что обусловливает сложности  
в формировании социальных эмоций и по-
следующем налаживании контактов с окру-
жением [2]. 

В. Р. Ушакова, ссылаясь на исследования 
Е. И. Изотовой, отмечает, что дети с задерж-
кой психического развития наиболее успеш-
но распознают основные эмоции: гнев, страх, 
грусть и радость. Однако радость и счастье 
для них тождественны: зачастую радость они 
идентифицируют как счастье. Также детям 
с нарушениями сложнее распознать по гра-
фическому изображению производные эмо-
циональные проявления: вину, стыд, отчая-
ние, удивление и т. д. [16]. 

Е. В. Молчанова, исследуя особенности 
идентификации эмоциональных состояний 
у дошкольников с ЗПР, отмечает, что при 
предъявлении фотографий с изображением 
различных эмоций у 60% детей диагности-
руется низкий уровень эмоциональной иден-
тификации, лишь у 13% детей высокий  
уровень распознавания экспрессии эмоцио-
нальных проявлений. В отличие от детей  
с нормальным психическим развитием,  
у 53% дошкольников выявлен высокий уро-
вень распознавания эмоций по изображению 
и у 13% детей — низкий [10].

Д. В. Березина отмечает, что школьники 
с ЗПР, в отличие от их сверстников с нормой, 
хуже идентифицируют графически изобра-
женные сложные (отвращение, удивление  
и презрение) и нейтральные эмоции (напри-
мер, спокойствие). В свою очередь, базовые 
эмоциональные проявления (гнев, страх  
и радость) распознают лучше, чем произво-
дные формы [1]. 

Похожие результаты исследования были 
получены Т. Б. Пискаревой при изучении 
способности младших школьников с умствен-
ной отсталостью идентифицировать эмоцио- 
нальные проявления по фотографиям.  
Так, автор выявила, что дети с умственной 
отсталостью определяют основные эмоцио-
нальные проявления по изображению, одна-
ко дифференциация производных форм эмо-
ции затруднена, в отличие от детей с нормой. 
Более понятными являются эмоции, которые 
возникают в знакомых ситуациях. Однако 
большинству школьников с нарушенным 
интеллектом сложно вербализировать эмо-
циональные проявления. Автор отмечает, что 
в большинстве случаев наиболее верно иден-
тифицируется эмоция радости. Затруднения, 
в свою очередь, возникают при распознава-
нии страха и удивления, а большинство от-
рицательных эмоций объединялись в одно 
название «грусть» [12].

Согласно результатам исследований  
Ю. В. Серебрениковой и И. И. Малых,  
у младших школьников с умственной отста-
лостью слабо развита эмоциональная сфера, 
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что проявляется в затруднении идентифика-
ции эмоциональных проявлений собеседни-
ка, а также им с трудом дается уместное вы-
ражение эмоции относительно ситуаций [14]. 

К. К. Сантана, В. К. Соуза и М. А. Г. Фей-
тоса в своих исследованиях по изучению 
корреляции между идентификацией эмоцио- 
нальных состояний и когнитивными способ-
ностями проводили сравнение показателей 
в группе младших школьников с болезнью 
Дауна и детей с нормальным развитием ин-
теллектуальных функций. Авторы выявили, 
что у детей с синдромом Дауна затруднения 
вызывает распознавание таких эмоций, как 
отвращение, удивление и страх. В свою оче-
редь, идентификация счастья, грусти и гнева 
у детей с болезнью Дауна не отличается от 
детей с нормальным развитием интеллекту-
альных функций. Также авторы выявили 
прямую взаимосвязь между успешным рас-
познаванием грусти, показателем вербаль-
ного интеллекта и индексом вербального 
понимания у детей с синдромом Дауна [18]. 

А. Даунс и П. Странд проводили оценку 
эффективности разработанной и внедренной 
программы мероприятий в рамках поведен-
ческого подхода, направленной на повышение 
степени распознавания эмоций у детей до-
школьного возраста с различными наруше-
ниями развития. Согласно полученным дан-
ным, затруднения в идентификации эмоций 
большего всего выражены были у детей  
с РАС и у детей с задержкой речевого разви-
тия [19]. Подобные результаты исследования 
относительно связи способности распозна-
вать эмоциональные проявления с речевыми 
способностями представлены в научных  
публикациях К. Виссерс и С. Кулен;  
Дж. У. Астингтон и Дж. А. Бэрд [28; 29].

Важно отметить, что при изучении рас-
познавания эмоций и разработке реабилита-
ционных программ для лиц с нарушениями 
развития и психическими расстройствами  
в большей степени используют визуальную 
модальность, предъявляя графические сти-
мулы. Незначительное количество исследо-
ваний посвящено изучению эмоциональной 

идентификации при предъявлении голосовых 
стимулов лицам с ОВЗ. 

Анализ литературных источников отече-
ственных и зарубежных исследователей сви-
детельствует о недостаточной разработке 
проблемы эмоциональной идентификации 
детей с ЗПР. Значимость данного исследова-
ния связана с пониманием характеристик 
восприятия, распознавания и идентификации 
голосовых и графически изображенных эмо-
циональных проявлений у детей с ЗПР на 
разных этапах развития, что выступает важ-
ной составляющей в процессе построения 
социальных отношений со сверстниками, 
школой и семьей.

Немаловажным является тот факт, что 
окружение и члены семьи недостаточно ос-
ведомлены относительно трудностей, кото-
рые испытывают дети с ЗПР в распознавании 
эмоциональных проявлений. В данном слу-
чае важно не только осведомить об этом 
семью, но и научить их грамотно использо-
вать другие ресурсы — язык тела, голосовые 
сигналы и речевое подкрепление — для сти-
мулирования развития личности ребенка  
и помощи в построении межличностного 
общения. 

Следовательно, актуальным является иссле-
дование особенностей идентификации эмоци-
ональных состояний детей с задержкой психи-
ческого развития с целью дальнейшей 
разработки коррекционно-развивающих про-
грамм для данной категории детей, а также 
психопросветительских и консультативных 
мероприятий для их родителей. В свою очередь, 
существенным аспектом в процессе исследо-
вания выступает одновременное использование 
визуальных и слуховых стимулов, в которых 
представлены подлинные, а не симулированные 
эмоциональные состояния.

Заключение
Идентификация эмоций выступает основ-

ным навыком, способствующим развитию 
эмоциональной и социальной компетентно-
сти. Формирование и развитие данного на-
выка начинается в младенческом возрасте  
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и заканчивается в подростковом. Развитие 
эмоциональной компетентности способству-
ет успешному восприятию и пониманию 
своих эмоций и эмоций других людей,  
а также адекватному выражению эмоции  
в соответствии со сложившимися жизнен-
ными ситуациями. Эмоциональная иденти-
фикация коррелирует со способностью уста-
навливать и поддерживать межличностные 
отношения с социальным окружением. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения  
в идентификации производных форм эмоций, 
но значительно лучше распознают базовые 
эмоциональные проявления. В сравнении  
у детей с нарушенным интеллектом возни-
кают те же сложности в процессе эмоцио-
нальной идентификации, однако им гораздо 
труднее вербализировать эмоциональные 
состояния.
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