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В современном обществе при организации 
воспитания детей педагоги и родители все 
больше ориентируются на когнитивное раз-
витие, в то время как эмоциональная сфера 
ребенка выносится за рамки воспитательной 
работы. Внедрение IT-технологий и цифро-
визация, наряду со своим значением про-
грессивного влияния на различные сферы 
жизни общества, оказывает зачастую нега-
тивное влияние на детей, и все чаще именно 
дошкольник, оказываясь один на один с ком-
пьютерными технологиями, утрачивает ин-
терес к социуму, теряет эмоциональный кон-
такт с родителями, сверстниками. Поэтому 
в настоящее время все чаще обращается 
внимание на эмоциональное воспитание де-
тей, и этот вопрос решается на государствен-
ном уровне. 

Согласно «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года» [18] научно-методические механизмы 
предусматривают изучение влияния новых 
информационных и коммуникационных тех-
нологий и форм организации социальных 
отношений на интеллектуальные способности 
и эмоциональное развитие детей. Стратегия 
предусматривает воспитание в детях умение 
совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия инфор-
мационных ресурсов. В повседневной жизни 
взрослые не успевают отследить и контроли-
ровать поток информации, воздействующий 
на детей, и это является проблемой совре-
менного общества. Данная Стратегия пред-
усматривает потенциал дополнительного 
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образования в реализации воспитания гар-
монично развитой личности, эмоционально 
устойчивой к негативному воздействию ин-
формационных ресурсов.

В проекте «Концепция развития допол-
нительного образования детей до 2030 года» 
[16] приоритетным направлением является 
разработка и распространение программ, 
направленных на развитие социально-эмо-
ционального интеллекта как способности  
к саморегулированию, развитию ответствен-
ности, инициативности, осознанности, эм-
патийности. В концепции поставлены задачи 
художественно-эстетического воспитания, 
реализуемые через систему дополнительных 
общеобразовательных программ, направлен-
ных на развитие эмоционального, духовного, 
интеллектуального воспитания детей. Реше-
ние задач основано на комплексном исполь-
зовании знаний педагогики, психологии, 
антропологии, валеологии, современных 
антропотехник с использованием арт-тера-
пии, тренингов телесного совершенствова-
ния, интеллектуальных игр и др. Также  
в федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования 
отмечается необходимость развития эмоци-
онального интеллекта. Наряду с этим одним 
из главных направлений государственной 
программы «Развития образования» являет-
ся воспитание гармонично развитой лично-
сти путем увеличения охвата дополнитель-
ным образованием до 80% от общего числа 
детей и обновлением содержания и методов 
дополнительного образования [6].

Однако согласно «Докладу правительства 
РФ 2020 года о реализации государственной 
политики в сфере образования» [14], данным 
мониторинга системы образования [15], ре-
зультатам социологических исследований, 
несмотря на ежегодное предоставление гран-
тов Министерством просвещения России для 
реализации пилотных проектов по обновле-
нию содержания и технологий дополнитель-
ного образования, выявлено снижение числа 
государственных организаций, реализующих 
данные программы с 14 201 до 13 760 [8].

Целью исследований в рамках данной 
статьи является рассмотрение принципов 
дополнительного образования в эстетическом 
воспитании детей дошкольного возраста.

Задачи исследования:
1) Выявить проблемы эмоционального 

воспитания детей.
2) Определить структуры эмоциональ-

ного воспитания.
3) Проанализировать принципы системы 

дополнительного образования в эмо-
циональном воспитании.

Проблема эмоционального развития детей 
отмечалась еще в трудах Л. С. Выготского, 
считавшего, что в детском возрасте основным 
фактором, влияющим на успешность любо-
го воспитательно-образовательного процес-
са, являются эмоции ребенка [2]. В настоящее 
время она не только не утратила свое значе-
ние, а продолжает быть актуальной как проб- 
лема эмоционального развития детей в со-
временном обществе.

В исследованиях последних лет говорит-
ся об эмоционально-эстетическом воспита-
нии, под которым понимается процесс фор-
мирования эмоциональных реакций детей 
как отклик на эстетическое воздействие [23]. 
Поэтому возникает вопрос об эмоциональ-
но-эстетическом воспитании, начиная еще  
с дошкольного возраста. 

В последние годы все чаще в разрезе эмо-
ционального воспитания употребляется по-
нятие эмоционального интеллекта, без раз-
вития которого невозможно эмоциональное 
воспитание. 

Подходы к современному пониманию эмо-
ционального интеллекта были заложены  
в трудах зарубежных и отечественных ученых 
(П. П. Блонский, В. В. Звеньковский,  
Н. Я. Грот, И. А Сикорский, К. Д. Ушинский). 
В 30-х гг. прошлого столетия описыва- 
лась проблема развития «эмоционального  
интеллекта» в трудах Л. С. Выготского [2],  
А. Н. Леонтьева [10], С. Л. Рубинштейна [20] 
и других авторов исследований, где говорит-
ся о тесной связи между эмоциями и интел-
лектом. Зарубежные ученые Э. И. Майер  
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и П. Саловей в 1990 г. определили эмоцио-
нальный интеллект как «подмножество со-
циального интеллекта, который включает 
способность контролировать свои эмоции  
и эмоции других, различать их и использовать 
эту информацию для управления собствен-
ным мышлением и действиями» [26]. Т. Брэд-
берри и Д. Гривз в 2009 г. определили эмо-
циональный интеллект как «способность 
признавать и воспринимать эмоции в себе  
и других, а также вашу способность исполь-
зовать это осознание для управления своим 
поведением и отношениями» [25]. Р. Бар-Он 
первым ввел термин «EQ» («эмоциональный 
коэффициент») в 1985 г., чтобы описать свой 
подход к оценке эмоциональной и социальной 
компетентности. Также он в 1997 г. создал 
Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i), 
который является первым тестом эмоцио-
нального интеллекта [24]. На рубеже  
XX–XXI вв. Г. Г. Гарскова впервые исполь-
зовала понятие «Эмоциональный интеллект» 
в российской психологической науке и дала 
следующее определение: «Эмоциональный 
интеллект — это способность понимать от-
ношения личности, репрезентируемые в эмо-
циях, и способность управлять эмоциональ-
ной сферой на основе интеллектуального 
анализа и синтеза» [4, с. 25]. Д. В. Люсин 
дает понятие эмоциональному интеллекту, 
как психологическому образованию, форми-
рующемуся под влиянием факторов, обусло- 
вливающих уровень развития человека  
и его индивидуальные особенности [11]. 
Современные исследователи, изучая старший 
дошкольный возраст, говорят об эмоциональ-
ном интеллекте как о психологическом об-
разовании, возникшем на основе взаимосвя-
зи эмоциональных и когнитивных процессов, 
позволяющем перерабатывать содержащу-
юся в эмоциях информацию [9].

Таким образом, эмоциональный интеллект 
ребенка тесно связан с эмоциональным опы-
том, который он получает в процессе позна-
ния мира. Важно научить детей воспринимать 
и ценить прекрасное средствами искусства, 
путем познаний произведений искусств.  

Искусство наиболее понятно им при чтении 
литературных произведений, сказок, слуша-
ния музыки, при просмотре произведений 
художников и т. д. Однако в повседневной 
жизни современные дети все реже сталки-
ваются с произведениями искусства, что тоже 
является проблемой современного общества.

Для наиболее успешного развития эмоци-
онального интеллекта необходимо целена-
правленное воспитание ребенка в этом на-
правлении. Это возможно при постоянном  
и структурированном развитии эмоциональ-
но-образного восприятия как способности 
детей не только чувствовать и воспринимать, 
но и способности понимать свои чувства  
и эмоции, а также окружающих людей. 

Данные способности раскрываются по-
средством воспитания эстетической культу-
ры ребенка, благодаря чему он учится пони-
мать и ценить прекрасное вокруг себя [3], 
правильно оценивать красоту природы, яв-
ления искусства и др. [21]. Поэтому вопрос 
эмоционального воспитания является акту-
альным и в нем важно определить структуру.

В структуре эстетического воспитания 
выделены такие компоненты как эмоцио-
нальная отзывчивость на произведения ис-
кусства и его эмоционально-образное вос-
приятие. Для того чтобы определить уровень 
эмоциональной отзывчивости на различные 
произведения искусства на базе муниципаль-
ного автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 107 
комбинированного вида» Московского рай-
она города Казани была проведена диагно-
стика групп детей в возрасте 6–7 лет в коли-
честве 40 человек.

Измерение эмоциональной отзывчивости 
и устойчивого интереса детей к восприятию 
музыки (А. Г. Гогоберидзе) [5] показало вы-
сокий уровень у 20% детей, средний уровень 
у 25% и низкий у 55% дошкольников иссле-
дуемой группы.

Подобные показатели были получены  
и при проведении методики диагностики 
«Беседа о стихотворении» (А. А. Мелик-Па-
шаева) [12], где 54% детей показали низкий 
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уровень понимания произведения, то есть со 
слаборазвитой способностью реагировать на 
произведения, эмоционально-образное вос-
приятие которых недостаточно развито. 

На основании проведенных методик мож-
но сделать вывод, что тот уровень эмоцио-
нально-образного восприятия, который  
демонстрируют дети испытуемой группы, 
находится на среднем и ниже среднего уров-
ня показателей, что дает основание в работе 
педагогов уделить особое внимание эмоци-
ональному и эстетическому воспитанию де-
тей. 

Поэтому, с точки зрения эстетического 
воспитания детей в рамках дополнительно-
го образования, подразумевается целенаправ-
ленность данного процесса с ответственным 
подходом к выбору художественно-культур-
ных произведений, чтобы в результате  
воспитания сформировать эстетическое  
отношение к искусству, развивать эмоцио-
нально-образное восприятие.

Общепринятой однозначной структуры 
эмоционального воспитания не существует, 
поэтому необходимо ее выявить. По мнению 
авторов, эта структура складывается из ком-
понентов, наиболее четко раскрывающихся 
в трех основных моделях эмоционального 
интеллекта:

• Модель Д. Гоулмана рассматривает ее 
как набор эмоциональных и социаль-
ных компетенций, которые способ-
ствуют управленческой деятельности, 
лидерству, и предполагает пять ком-
понентов: самопознание, саморегуля-
ция, мотивация, эмпатия и социальные 
навыки [7]. 

• Модель эмоционального интеллекта 
Д. Майера, П. Саловея и Д. Карузо 
рассматривает эту конструкцию как 
способность воспринимать, понимать, 
управлять и использовать эмоции для 
облегчения мышления и до сегодняш-
него времени считается основной [13]. 
Авторы выделили четыре составляю-
щие эмоционального интеллекта: пони-
мание эмоций, управление эмоциями, 

использование эмоций для стимуляции 
мышления и восприятие эмоций. 

• Модель Р. Бар-Она описывает эмоци-
ональный интеллект как совокупность 
взаимосвязанных эмоциональных  
и социальных компетенций, навыков 
и поведения, которые определяют, на-
сколько хорошо мы понимаем и выра-
жаем себя, понимаем других и взаи-
модействуем с ними, а также справ- 
ляемся с повседневными требова- 
ниями, проблемами и давлением,  
и включает в себя пятнадцать факторов 
[24].

Таким образом, можно выделить значимые 
компоненты в структуре эмоционального 
воспитания детей в период 6–7-летнего воз-
раста, на которые необходимо обратить вни-
мание:

• Самосознание (самолюбие, самооцен-
ка), как опыт осознания своей внутрен-
ней жизни, своих чувств и пережива-
ний. Для детей проблема самосознания, 
самолюбия, как опыта освоения своих 
чувств и переживаний является ново-
образованием, которое соответствует 
возрастным особенностям. Об этом 
говорит Л. С Выготский, Д. Б. Элько-
нин, что подтверждено исследовани-
ями А. В. Запорожца, Н .Н. Поддьяко-
ва, Л. А. Венгера. Согласно моделям 
эмоционального интеллекта Д. Гоул-
мана, Д. Майера, П. Саловея и Д. Ка-
рузо, Р. Бар-Она, самосознание явля-
ется основным компонентом для 
развития эмоций. Поэтому для разви-
тия данного компонента эмоциональ-
ного интеллекта необходим подбор 
таких произведений искусств, в кото-
рых раскрывается проблема самосо-
знания с точки зрения ребенка и по-
могает ему формировать и выстроить 
его самооценку.

• Стремление к разностороннему  
общению, как со сверстниками, так  
и с взрослыми. Это стремление долж-
но проходить на качественном уровне, 
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а не стихийно. Оно также находит от-
ражение в трех основных моделях 
эмоционального интеллекта как управ-
ление эмоциями, саморегуляция и са-
моактуализация. Поэтому при работе 
с детьми по развитию стремления  
к разностороннему общению, необхо-
димы коллективные методы работы  
(в командах, тройках, парах) постоян-
ная смена детей в таких группах для 
того, чтобы они могли тесно взаимо-
действовать со всеми участниками 
воспитательного процесса. Это помо-
жет научить их различным методам 
взаимодействия друг с другом, а также 
развивать саморегуляцию, самоакту-
ализацию, проявлять лидерские каче-
ства и умение управлять своими эмо-
циями. На уроках музыки это можно 
реализовать при работе с шумовым 
оркестром, при постановке спектаклей 
и танцев.

• Эмпатия (как сорадование), сострада-
ние, сочувствие, жалость, умение по-
нимать свои и чужие эмоции. Для  
разностороннего развития детской эм-
патии необходим подбор произведений 
искусств, художественной литературы, 
проведение бесед с детьми на тему 
понимания чувств других людей, сво-
их эмоций, проведение тренинговых 
мероприятий. 

Выделенные структурные компоненты 
эмоционального воспитания возможно раз-
вивать, используя потенциал дополнитель-
ного образования, основанный на принципах 
общественно-государственного партнерства 
[17] и принципах реализации образователь-
ной деятельности дополнительного образо-
вания [22]. Предлагаем рассмотреть подходы 
к эмоциональному воспитанию согласно 
принципам дополнительного образования.

• Принцип открытости предполагает, 
что организационная культура допол-
нительного образования направлена 
на обеспечение каждого ребёнка мак-
симально благоприятными условиями 

для духовного, эмоционального, ин-
теллектуального развития, удовлетво-
ряя его творческие потребности.  
Государство делает все возможное, 
чтобы предоставить открытый доступ 
к информации по дополнительному 
образованию, содействующей раскры-
тию способностей детей. Так, напри-
мер, в республике Татарстан существу-
ют информационные ресурсы по 
дополнительному образованию, такие 
как «Навигатор дополнительного об-
разования республики Татарстан» [19], 
«Министерство образования и науки 
РТ» [1] и др., где каждый родитель 
может выбрать вид дополнительного 
образования, направление, его терри-
ториальность и т. д. Все учреждения 
дополнительного образования разме-
щают о себе информацию на портале 
«Электронного образования РТ», ведут 
собственные сайты, странички в «Ин-
стаграм», на которых размещается 
актуальная информация по кружкам, 
программам развития, педагогам и др.

• Принцип свободного выбора и ответ-
ственности предоставляет обучающе-
муся и педагогу возможность выбора 
и построения индивидуального обра-
зовательного маршрута, отвечающего 
индивидуальным особенностям раз-
вития ребенка, который оптимально 
удовлетворит его интересы, потребно-
сти и возможности творческой само-
реализации. В рамках дополнитель- 
ного образования необходимо предо-
ставить свободу выбора программы, 
содержания, методов и форм деятель-
ности, скорости, темпа продвижения 
и т. д. Выбор ребенком сферы деятель-
ности предполагает и избирательность 
направлений внутри нее (например, 
музыкальная деятельность может со-
держать исполнительское, слушатель-
ское, композиторское направления,  
а изобразительная — бисероплетение, 
гончарное искусство, оригами и другие 
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направления). Таким образом, соглас-
но Стратегии [18] реализация этого 
принципа эстетической деятельности 
в дополнительном образовании спо-
собствует не только гармоничному 
развитию ребенка, но и учит его нести 
ответственность за осуществляемый 
выбор, за получаемую информацию  
и за тот продукт, который он демон-
стрирует в процессе своей деятельно-
сти. Так на базе МАДОУ «Детский сад 
№ 107» Московского района г. Казань 
осуществляется дополнительное об-
разование, где ребенку предоставля-
ется выбор дополнительных программ 
по изобразительной деятельности.  
В рамках деятельности имеются на-
правления по различным техникам, 
которые также можно выбрать по же-
ланию ребенка, при этом ребенок впра-
ве подбирать материал, с которым он 
будет работать, а также возможность 
работать в паре с родителем или со 
сверстником.

• Принцип доступности предполагает, 
что система дополнительного образо-
вания детей является своего рода ме-
ханизмом социального выравнивания 
возможностей получения персонифи-
цированного образования. При этом 
подбираемый эстетический материал 
(художественный, музыкальный) для 
работы с детьми должен быть доступен 
с точки зрения их эстетического и эмо-
ционального опыта для формирования 
правильного эстетического восприя-
тия. На сегодняшний день, как пока-
зывает практика, дети лишаются 
средств, развивающих их эмоциональ-
ное восприятие в спокойном темпе: 
возможности получения эстетическо-
го опыта восприятия картин, чтения 
книг с родителями, созерцание красо-
ты природы. Поэтому принцип доступ-
ности дополнительного образования 
подразумевает и заполнение пробелов 
в развитии эмоционального восприятия, 

ориентируясь на современные тенден-
ции, например, проводя аналогию  
с понятными им персонажами.

• Принцип личностной значимости по-
казывает, насколько дополнительное 
образование реагирует на изменения 
потребностей детей, чтобы своевре-
менно скорректировать содержание 
программ для поддержания постоян-
ного интереса к изучаемому предмету. 
Система дополнительного образования 
должна оперировать программами, 
удовлетворяющими этот принцип  
и позволяющими прибрести ребенку 
знания и навыки, которые помогают 
его адаптации в окружающем про-
странстве, развивая эмоциональный 
интеллект, способность к саморегули-
рованию, развитию ответственности, 
инициативности, осознанности, эмпа-
тийности. Программы дополнитель-
ного образования включают в себя 
такие средства эстетического воспи-
тания как музыка, литература, живо-
пись, природа, хореография, опираясь 
на которые можно выстроить индиви-
дуальную траекторию программного 
содержания. Так, например, правиль-
но подобранные музыкальные произ-
ведения помогают ребенку научится 
чувствовать музыку. Привыкая эмоци-
онально на нее реагировать, дети учат-
ся понимать чувства, передаваемые 
произведением. Это способствует об-
ретению опыта в понимании своих 
эмоций, развивая самосознание, а так-
же обретение опыта в понимании пе-
реживаний окружающих людей, раз-
вивая эмпатийность. Понимание 
педагогом национальных традиций, 
культуры, потребностей поможет ре-
бенку в адаптации к окружающему 
пространству. Учась понимать культу-
ру своего народа, ребенок определяет 
традиции в воспитании, во взаимодей-
ствии между родителями, сверстника-
ми и т. д. он осознает себя не как  
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отдельную личность, а как носителя 
родного языка, родной культуры, осоз-
нает себя как личность, которая имеет 
свои традиции и корни. 

• Принцип творчества в системе допол-
нительного образования реализует 
внутреннюю потребность ребенка  
к самовыражению, самопознанию  
и самопрезентации через творчество. 
Система дополнительного образова-
ния, в отличие от системы общего об-
разования, где процесс воспитания 
имеет определенный алгоритм, дает 
больше возможностей для проявления 
самовыражения, общая атмосфера ко-
торого стимулирует процесс раскрытия 
творческого потенциала ребенка. Твор-
чество как универсальный механизм 
развития ребенка, обеспечивает его 
вхождение в мир культуры, при этом, 
например, исполнение песен, прои-
грывание ролей в спектаклях, создание 
проектов и т. д., развивают не только 
творчество, но и эмоциональный ин-
теллект ребенка.

• Принцип разновозрастного единства 
говорит о том, что система дополни-
тельного образования подразумевает 
сотрудничество детей разных возрас-
тов. Так, например, в казанском фоль-
клорном коллективе «Лад» занимают-
ся разновозрастные дети от 5 лет,  
в творческом коллективе «Мир твор-
чества» — дети от 7 до 11 лет, в «Сту-
дии Вокал» — от 7 до 18 лет и т. д. 
Также на базе МАДОУ «Детский сад 
№ 107» реализуются дополнительные 

образовательные программы по хоре-
ографии, по изобразительной деятель-
ности, по вокальному и театральному 
искусству, где совместно обучаются 
дети от 3 до 7 лет. В таких коллективах 
старшие дети имеют возможность про-
явить свои хорошие качества в помощи 
малышам, а те, в свою очередь, тянут-
ся за старшими, быстрее осваивая бо-
лее сложные навыки. Таким образом, 
происходит взаимодействие между 
разновозрастными детьми, что спо-
собствует проявлению таких качеств, 
как инициативность, самостоятель-
ность, лидерство, умение работать  
в коллективе, учитывая интересы  
других. Этот принцип удовлетворяет 
компоненту, выделенному ранее  
в структуру эмоционального воспита-
ния — стремление к разновозрастному 
общению.

Таким образом, система дополнительного 
образования, наряду с общим и интеллекту-
альным развитием детей, может служить тем 
звеном в эстетическом воспитании личности, 
которое повлияет на развитие эмоциональной 
сферы жизни детей, развитие их эмоциональ-
ного интеллекта. Использование принципов 
дополнительного образования позволит  
разрешить проблему эмоционального вос-
питания, что, в свою очередь, поможет  
формированию у ребенка способностей  
к самовыражению, регулированию собствен-
ных эмоций, управлению поведением, взаи-
модействию с другими детьми, осознанного 
сопереживанию эмоциональным состояниям 
других, то есть развитию эмпатии.
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