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Особенности эмоционального тонуса у первоклассников  
с различным уровнем эмоционального интеллекта  

как фактор психолого-социальной адаптации к начальной школе 
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Проблема и цель. В статье представлен обзор по проблеме адаптации младших школь-
ников к обучению в начальной школе. Цель статьи состоит в выявлении особенностей настро-
ения у первоклассников с разным уровнем эмоционального интеллекта (ЭИ), как компонента 
психолого-социальной адаптации к обучению детей 7–8 лет. 

Методология. Методологическую основу исследования составили принцип единства эмо-
ций и интеллекта Л. С. Выготского, а также положение о связи основных психофизиологиче-
ских характеристик восприятия цвета с эмоциями Е. Ф. Бажина, Л. А. Шварца, Э. Т. Дорофее-
вой. Теоретические методы включали анализ и обобщение научных источников по проблеме ис-
следования. Эмпирическое исследование включало выявление особенностей эмоционального то-
нуса (настроения) при помощи методики «Цветовой тест» М. Люшера (восьмицветный 
субтест), а также изучение эмоционального интеллекта при помощи методик: «Эмоциональ-
ная пиктограмма», «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», «Три желания». 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень эмоциональ-
ного интеллекта влияет как на эмоциональный тонус, так и на особенности адаптационного 
резерва детей 7–8 лет. Установлено, что у детей с высоким уровнем ЭИ величина коэффици-
ента суммарного отклонения от аутогенной нормы соответствует нормативному эмоцио-
нальному состоянию, а также указывает на эффективность адаптационных механизмов. 
В свою очередь, в отличие от детей с высоким уровнем эмоционального интеллекта, у детей с 
низким уровнем ЭИ повышенные эмоциональные нагрузки, связанные с обучением в начальной 
школе приводят к активации эрготропных тенденций в саморегуляции вегетативного баланса 
и, как следствие, к напряжению адаптационных механизмов. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что чем эффективнее ребёнок рас-
познает, как свои эмоции, так и эмоции окружающих, и чем лучше он их контролирует, тем 
вероятнее у него нормативное эмоциональное состояние, и, следовательно, эффективнее про-
текает процесс адаптации к обучению в начальной школе. Отмечается, что особенности эмо-
ционального тонуса младших школьников могут быть использованы в качестве одного из пока-
зателей эффективности адаптационных механизмов на начальном этапе обучения в школе.  
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Постановка проблемы 
Начальная школа является наиболее зна-

чимым этапом обучения ребенка, так как от 
того, насколько эффективно ребенок освоит 
учебную программу данного этапа школьного 
обучения, будет зависеть успешность учебной 
деятельности на всем её протяжении1. 

В то же время учебная деятельность, ко-
торая, по мнению ряда авторов, связана с по-
вышенными нагрузками на ребенка [18], при-
водит к эмоциональной лабильности, проявля-
ющейся в переменах устойчивых эмоциональ-
ных состояний у детей 7–8 лет [33], что влияет 
на процесс адаптации к школе2.  

В литературе устойчивые эмоциональ-
ные состояния, являющиеся эмоциональной 
составляющей психических состояний, опреде-
ляются как эмоциональный тонус (настрое-
ние) 3 . Исследования особенностей эмоцио-
нального тонуса показывают, что он является 
одним из показателей успешности адаптации к 
изменениям окружающей действительности4. 

Известно, что поступление ребёнка в 
школу связано выраженным функциональным 
напряжением, которое обусловлено дей-
ствием на ребёнка целого ряда факторов обра-
зовательной среды5 [7], с которыми ранее ре-
бёнок не встречался и которые требуют моби-

1 Николаева Е. И, Морозова А. Н. Особенности адапта-
ции к школьному обучению детей с разными профи-
лями сенсомоторной асимметрии // Ученые записки 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. академика И. П. Павлова. – 
2007. – Т. 14, № 4. – С. 44–48.  

2 Безруких М. М. Трудности обучения в начальной 
школе: причины, диагностика, комплексная помощь. – 
М.: Эксмо, 2009. – 464 с. 

лизации как психологических, так и биологи-
ческих резервов организма, необходимых для 
успешной адаптации к ним6. 

В свою очередь, период психофизиологи-
ческой адаптации ребенка к учебной нагрузке 
заканчивается на 5–6-й неделе, однако, весь 
первый год обучения считается периодом не-
устойчивой и напряженной регуляции всех си-
стем организма [8; 10; 12; 15; 53], и при несоот-
ветствии требований и возможностей ребенка в 
этот период возникают изменения эмоциональ-
ного тонуса (настроения), приводящие к сни-
жению учебной активности и работоспособно-
сти [34]. Изменение привычных для ребёнка 
форм взаимодействия со средой проявляется в 
реакциях, сходных с проявлениями общего 
адаптационного синдрома. Согласно исследо-
ваниям нарушение процессов адаптации, и, в 
частности, их недостаточность или истощение 
уже в детском возрасте, может являться причи-
ной многих соматических заболеваний [15; 28; 
29; 56], что также обуславливает актуальность 
выявления детей, у которых на начальном 
этапе обучения в школе выявляется напряже-
ние адаптационных механизмов. 

К тому же адаптация к школе связана с 
перестройкой познавательной, мотивацион-
ной и эмоционально-волевой сфер ребёнка 
[12; 16]. Установлено, что в младшем школь-

3 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. –  
752 с. 

4 Экман П. Психология эмоций / Я знаю, что ты чув-
ствуешь. – СПб: Питер, 2013. – 336 с. 

5 Петрова С. С. Теоретические основы адаптации детей 
младшего школьного возраста к обучению в начальной 
школе // Проблемы современного педагогического об-
разования: сб. ст. – 2017. – № 55-3. – С. 158–164.  

6 Костяк Т. В. Психологическая адаптация первокласс-
ников. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 176 с. 
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ном возрасте происходят изменения в эмоцио-
нальной сфере, а именно наблюдается сниже-
ние импульсивности, проявление эмоций и 
эмоциональное реагирование младшего 
школьника начинает осуществляться в соот-
ветствии с социальными нормами7, 8 [43], то 
есть происходит социализация эмоциональ-
ной сферы9, 10 [11]. Тесная связь между эмоци-
ональной и когнитивной сферами ребенка 
обуславливает влияние на эмоциональную 
сферу когнитивных процессов, что позволяют 
ребенку перейти на новый уровень – уровень 
интеллектуализации эмоций [23], что свиде-
тельствует о развитие эмоционального интел-
лекта у младшего школьника [52].  

Современные исследования эмоцио-
нального интеллекта определяют его, как спо-
собность понимать свои эмоции и эмоции 
окружающих, а также способность управлять 
ими 11  [40; 41]. Показано, что дети, которые 
способны правильно понять эмоции, могут 
успешно создавать позитивные отношения со 
сверстниками и с взрослыми [49]. Для них ха-
рактерна успешность в школьной и в социаль-
ной жизни12 [27], что подтверждают исследо-

7 Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

8 Урунтаева Г. А. Детская психология: учебник для студ. 
сред, учеб. заведений. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2006. – 368 с. 

9  Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная 
сфера ребенка: теория и практика: учеб. пособие для 
студ. вузов. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 

10 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 
752 с. 

11 Люсин Д. В. Современные представления об эмоци-
ональном интеллекте // Социальный интеллект: Тео-
рия, измерение, исследования / под ред. Д. В. Лю-
сина, Д. В. Ушакова. – М.: Ин-т психологии РАН, 
2004. – С. 29–36. 

12  Заваденко Н. Н., Петрухин Н. Г., Манелис Н. Г., 
Успенская Т. Ю., Суворинова Н. Ю., Борисова Т. Х. 
Школьная дезадаптация: психоневрологическое и 

вания, раскрывающие взаимосвязь уровня раз-
вития ЭИ, мотивации [42] и успеха обучения в 
школе [21; 24; 25; 31]. Установлено, что пони-
мание себя и других, а также умение исполь-
зовать эти знания при решении каких-либо 
возникающих проблем является основой обу-
чения13 [6].  

Говоря об эмоциональном интеллекте, 
следует отметить исследования, показываю-
щие, что он считается основным фактором 
успешности в общении и деятельности 14 [9; 
30; 40; 41; 45; 50], является одним из важней-
ших условий эффективной коммуникации и 
эффективного межличностного взаимодей-
ствия [4; 26; 32; 36; 38; 39; 48], взаимосвязан 
со степенью удовлетворённости жизнью [51] и 
семейными взаимоотношениями [22], с про-
цессами психологической адаптации [47], а 
также показателем, как эмоциональной, так и 
когнитивной вовлеченности в процесс обуче-
ния [37]. Установлено, что высокий уровень 
эмоционального интеллекта способствует 
успешному преодолению проблем, связанных 
с переходом из начальной школы в среднюю 
[27]. В то же время способность управлять 
своими эмоциями является одним из факторов 

нейропсихическое исследование // Вопросы психоло-
гии. – 1999. – № 4. – С. 21–28.  

Николаева Е. И, Морозова А. Н. Особенности адапта-
ции к школьному обучению детей с разными профи-
лями сенсомоторной асимметрии // Ученые записки 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. академика И. П. Павлова. – 
2007. – Т. 14, № 4. – С. 44–48.  

13  Ермакова И. В., Поливанова Н. И., Ривина И. В. 
Учебное взаимодействие педагога с учащимися как 
фактор их эмоциональной комфортности на уроке // 
Психологическая наука и образование. – 2004. – 
№  1. – С. 63-73. 

14 Daghayesh S., Zabihi R. The nexus between reflective 
teaching and teachers' emotional intelligence // Modern 
Journal of Language Teaching Methods. – 2016. – 
Vol.  6  (9). – P. 257–271. 
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как академической успешности на начальном 
этапе обучения [13], так и успешной соци-
ально-эмоциональной адаптации к обучению 
в школе [35]. Школьники с низкими показате-
лями уровня ЭИ хуже выстраивают продук-
тивные взаимоотношения с учителями, чем их 
сверстники с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта [55], они испытывают труд-
ности включения в новую для них учебную де-
ятельность, что может стать причиной нару-
шения адаптации к школе15. 

Очевидно, что дети с разным уровнем 
эмоционального интеллекта будут иметь раз-
личные особенности эмоционального тонуса, 
и по-разному будут адаптироваться к новым 
условиям.  

Именно поэтому возникла необходи-
мость выявить специфику эмоционального то-
нуса младших школьников с разным уровнем 
ЭИ, поскольку выявление особенностей 
настроения у детей с различным уровнем эмо-
ционального интеллекта может помочь спро-
гнозировать особенности адаптации ребенка к 
начальной школе и на их основе предопреде-
лить специфику дальнейшего обучения. 

 
Методология исследования 
Было обследовано, 150 школьников – 

86 мальчиков (средний возраст 7,27±0,45 лет) 
и 64 девочки (средний возраст 7,19±0,39). 

15 Кислицкая Л. А. Отношение к школе первоклассни-
ков с различной степенью готовности к школьному 
обучению // Психологическая наука и образование. – 
2006. – № 3. – С. 45–53.  

16 Филимоненко Ю. И., Тимофеев В. И. Цветовой тест 
М. Люшера. – СПб.: ГП «Иматон», 2000. – 39 с. 

17 Мантрова И. Н. Методическое руководство по психо-
физиологической и психологической диагностике.  – 
Иваново: ООО «Нейрософт», 2008. –  216 с. 

18 Жегалло А. В., Кулик С. Д., Лупенко Е. А., Смолен-
кова Н. А., Харитонов А. Н. Аппаратно-программ-

Исследование эмоционального тонуса 
проводилось при помощи методики «Цвето-
вой тест» М. Люшера (восьмицветный 
субтест) 16 , который в настоящее время ак-
тивно используется в рамках изучения особен-
ностей психосоматической адаптации к обра-
зовательному учреждению [3; 17], в качестве 
инструмента психодиагностики у детей с сен-
сорными нарушениями [8] и как метод диагно-
стики психоэмоционального состояния [2; 14]. 

Данная методика позволяет изучить пси-
хическое состояние, которое определено уров-
нем актуальности и удовлетворенности по-
требностей, что, в свою очередь, связано с 
предпочтением того или иного цвета17. Сим-
патия к тому или другому цвету отражает го-
товность к затрате энергии, когда испытуемый 
на первое место ставит яркие цвета, или, если 
яркие цвета передвигаются в конец ряда – пе-
ревозбуждение и потребность в покое18.  

В свою очередь, ряд исследований пока-
зывает, что и свет и цвет связаны с активно-
стью автономной нервной системы (АНС) [44; 
45]. Известно, что цветовое видение опосредо-
вано деятельностью диэнцефальной области 
мозга, участвующей в регуляции деятельности 
АНС19. Установлено, что воздействие цвета и 
света на организм реализуются несколькими 
путями: визуальные эффекты света реализу-
ются посредством зрительной коры, невизу-
альные, то есть эффекты, не формирующие 

ный метод газоразрядной визуализации (ГРВ) в диа-
гностике состояния // Экспериментальная психоло-
гия в России: традиции и перспективы. – 2010. – 
С.  96–100. 

19 Черёмушникова И. И., Витун Е. В., Петросиенко Е. С., 
Нотова С. В. Возможности теста Люшера (8-цвето-
вой вариант) в диагностике характерологических и 
поведенческих особенностей студентов с различным 
уровнем физической подготовки // Вестник Орен-
бургского государственного университета. – 2010. – 
№ 12–1. – С. 108–110. 
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изображение, посредством ретиногипотала-
мического тракта, идущего к супрахиазмаль-
ному ядру гипоталамуса, участвующего в ре-
гуляции деятельности автономной нервной 
системы [44].  

Таким образом, в основе данной мето-
дики лежит связь активности АНС с функцио-
нированием цветового анализатора, а именно 
связи предпочтения цветов тёплой или холод-
ной части цветового спектра с уровнем актив-
ности симпатического или парасимпатиче-
ского отделов АНС20.  

Исследования связи предпочтений опре-
делённого цвета и тонуса автономной нервной 
системы показывают, что и изменение актив-
ности её влияет на цветовое зрение, и воздей-
ствие того или иного цвета приводит к измене-
нию тонуса определённого отдела АНС. Уста-
новлено, что усиление тонуса симпатического 
отдела приводит к улучшению различения си-
него и зелёного цвета, а увеличение активности 
парасимпатического отдела – красного и жел-
того и это, в свою очередь, обеспечивает адап-
тацию к воздействиям окружающей среды21.  

Изменение активности АНС под воздей-
ствием цвета подтверждается исследованиями 
особенности вариабельности кардиоритма в 
процессе цветовой стимуляции [44; 54]. Пока-
зано, что при воздействии жёлтого цвета про-
исходит изменение показателя LF/HF (соотно-
шение мощности в диапазоне низких частот 
(LF) к мощности в диапазоне высоких частот 
(HF), отражающей вегетативный баланс), а 
черного – изменение длительности R-R-

20 Черёмушникова И. И., Витун Е. В., Петросиенко Е. С., 
Нотова С. В. Возможности теста Люшера (8-цвето-
вой вариант) в диагностике характерологических и 
поведенческих особенностей студентов с различным 
уровнем физической подготовки // Вестник Орен-
бургского государственного университета. – 2010. – 
№ 12–1. – С. 108–110. 

интервалов, характерное для симпатикотонии 
[54]. 

В то же время в исследованиях есть дан-
ные о том, что цвет может вызывать как фи-
зиологические, так и эмоциональные реак-
ции. В частности, воздействие света теплого 
цвета (красный, оранжевый, желтый) способ-
ствует возникновению чувства бодрости и 
энергии, в то время как свет холодного цвета 
(зеленый, синий) приводит к ощущению спо-
койствия. Следовательно, свет может влиять 
на настроение, и, соответственно, световые 
предпочтения могут отражать его особенно-
сти [57].  

Данное разделение функционального 
значения эталонов цвета позволило исследо-
вателям вывести коэффициент вегетатив-
ного тонуса (вегетативный коэффициент – 
ВК), а также коэффициент суммарного от-
клонения (СО) от аутогенной нормы, то есть 
настроения. Расчет значений СО и ВК произ-
водится по формулам А. И. Юрьева и К. Ши-
поша22. 

Изучение уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта проводилось при помощи 
методик: «Дорисовывание: мир вещей – мир 
людей – мир эмоций», позволяющей выявить 
эмоциональную ориентацию ребёнка либо на 
мир вещей, либо на мир людей; «Три жела-
ния», позволяющую изучить особенности 
эмоциональной ориентации ребёнка на себя 

21 Жегалло А. В., Кулик С. Д., Лупенко Е. А., Смоленкова 
Н. А., Харитонов А. Н. Аппаратно-программный метод 
газоразрядной визуализации (ГРВ) в диагностике со-
стояния // Экспериментальная психология в России: 
традиции и перспективы. – 2010. – С.  96–100. 

22 Тимофеев В. И., Филимоненко Ю. И. Краткое руко-
водство по использованию теста М. Люшера. – СПб.: 
ИМАТОН, 1995. – 29 с. 
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или на других людей23; «Эмоциональная пик-
тограмма», позволяющей изучить особенно-
сти представления детей об эмоциях24. 

В методике «Дорисовывание: мир вещей – 
мир людей – мир эмоций» ребёнку даётся лист 
бумаги с изображенными на нём тремя фигу-
рами – кругом, овалом и треугольником, и 
предлагается добавить (дорисовать) к фигу-
рам любые детали, чтобы получились рисунки 
со смыслом. Оценивается, что именно изобра-
зил ребёнок: изображён предмет, животное, 
лицо человека, или выражено его эмоциональ-
ное состояние. В методике «Три желания» ре-
бёнку предлагается нарисовать на листе бу-
маги три своих желания. Оценивается направ-
ленность желаний ребёнка: на себя (рисунок 
связан с желанием «для себя») или на другого 
человека (рисунок связан с желанием «для 
других людей»)25. Методика «Эмоциональная 
пиктограмма» заключается в том, что ребёнку 
предлагается 12 слов-понятий, обозначающих 
различные эмоциональные состояния (эмоции 
и чувства), которые ему необходимо нарисо-
вать, то есть изобразить в рисунке, что он по-
нимает под каждым из понятий. Представле-
ния детей об эмоциях интерпретируются на 
основе их рисунков и словесных описаний, 
выражающих когнитивное понимание эмоци-
онального процесса и степень его дифферен-
цированности. 

 
Результаты исследования 
Анализ уровня развития эмоциональ-

ного интеллекта младших школьников пока-

23 Нгуен М. А. Диагностика уровня развития эмоцио-
нального интеллекта старшего дошкольника // Ребё-
нок в детском саду. – 2008. – № 1. – С. 83–85. 

Нгуен М. А. Психологические предпосылки возникно-
вения эмоционального интеллекта в старшем до-
школьном возрасте // Культурно-историческая пси-
хология. – 2007. – Т. 3, № 3. – С. 46–51.  

зал, что высокий уровень выявлен у 38,7 % де-
тей. Для них характерна направленность вни-
мания к миру людей и миру эмоций (изобра-
жение на рисунках лиц, которые выражают 
определённую эмоцию – методика «Дорисо-
вывание: мир вещей – мир людей – мир эмо-
ций»), свойственна эмоциональная ориента-
ция на другого человека (изображение на ри-
сунках желаний для других людей: родителей, 
братьев, сестер, друзей – методика «Три жела-
ния»), а также высокий уровень понимания 
своих и чужих эмоций, и умение их выразить 
вербально (адекватное кодирование и вербали-
зация 11–12 эмоциональных модальностей – 
методика «Эмоциональная пиктограмма»).  

Средний уровень эмоционального ин-
теллекта выявлен у 38,7 % детей. Для детей 
данной группы также характерна эмоциональ-
ная ориентация на другого человека, но в от-
личие от детей с высоким ЭИ, их рисунки со-
держали желания, как для других, так и для 
себя. Этим детям также свойственна направ-
ленность внимания к миру людей и миру эмо-
ций. Однако, в отличие от детей с высоким 
уровнем ЭИ, дети со средним уровнем эмоци-
онального интеллекта дорисовывали лишь не-
которые фигуры, а некоторые дети дорисовы-
вали только одну фигуру, изображая при этом 
человека в движении, в то время как две дру-
гие фигуры изображали предметы или живот-
ных. Однако необходимо отметить, что, как и 
дети с высоким ЭИ, младшие школьники, у ко-
торых выявлен средний уровень эмоциональ-
ного интеллекта, чаще изображали в своих ри-
сунках человеческое лицо. Понимание эмоций 

24  Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная 
сфера ребенка: теория и практика: учеб. пособие для 
студ. вузов. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 

25 Там же. 

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2020-3
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

71 

у детей со средним уровнем ЭИ характеризу-
ется кодированием эмоциональных слов-по-
нятий через сочетание пиктограмм (экспрес-
сивный эталон) и эмоциональных сюжетов с 
отдельными символическими элементами 
эмоционального процесса.  

Низкий уровень эмоционального интел-
лекта характерен для 22,6 % испытуемых. Для 
этих детей не свойственна направленность вни-
мания к миру людей (лишь некоторые рисунки 
изображали человеческое лицо, а большинство 
рисунков присутствуют животные, растения – 
методика «Дорисовывание: мир вещей – мир 

людей – мир эмоций»), характерна эмоцио-
нальная ориентация на себя (на рисунках млад-
шие школьники изображали желания только 
для себя – методика «Три желания»), а также 
низкий уровень понимания эмоциональной ин-
формации и представлений об эмоциях (адек-
ватно кодировали 4–6 эмоциональных модаль-
ностей – методика «Эмоциональная пикто-
грамма»). 

Результаты анализа коэффициента сум-
марного отклонения от аутогенной нормы у 
детей с различным уровнем эмоционального 
интеллекта представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Показатели коэффициента суммарного отклонения от аутогенной нормы у детей 7–8 лет 

с различным уровнем эмоционального интеллекта, %. 
Fig. 1. The indicators of the coefficient of the total deviation from the autogenous norm in children 7–

8 years old with different levels of emotional intelligence, %. 
 
Установлено, что в группе испытуемых с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта 
преобладает эмоциональное состояние, харак-
теризующееся как норма (50,0 %). У детей с 
высоким эмоциональным интеллектом, чаще 
преобладают положительные эмоции и опти-
мистичное настроение (29,3 %) по сравнению 
с детьми с низким ЭИ (20,5 %). В то же время 
в группе детей с низким уровнем ЭИ преобла-
дание отрицательных эмоций более харак-
терно для 32,4 %, в отличие от испытуемых с 
высоким уровнем эмоционального интел-
лекта, среди которых преобладание отрица-
тельных эмоций в фоне настроения харак-
терно для 20,7 %. 

В группе детей со средним уровнем эмо-
ционального интеллекта нами установлено 
преобладание отрицательных эмоций 
(44,9 %), тогда как эмоциональное состояние, 
характеризующееся как норма, выявлено у 
37,9 % детей, а преобладание положительных 
эмоций лишь у 17,2 % испытуемых. 

Анализ вегетативного коэффициента по-
казал, что у детей с высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта преобладает компенси-
руемое состояние усталости (51,7 %), тогда 
как у детей со средним и низким данные пока-
затели встречаются у 34,5 % и 32,4 % случаях 
соответственно. 

20,5 17,2

29,3

47,1

37,9

50

32,4

44,9

20,7

0

10

20

30

40

50

60

низкий ЭИ средний ЭИ высокий ЭИ

СО от 0 до 8 

СО от 10 до 18 

СО больше 20 

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2020-3
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

72 

Выявлено, что оптимальный уровень ра-
ботоспособности характерен для 34,5 % детей 

с высокими показателями эмоционального ин-
теллекта (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели вегетативного коэффициента у детей 7–8 лет с различным уровнем эмоцио-

нального интеллекта, %. 
Fig. 2. Indicators of the vegetative coefficient in children 7–8 years old with different levels  

of emotional intelligence, %. 
 
Таким образом, анализ коэффициента 

ВК показал, что у детей с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта преобладает уро-
вень ВК находящийся в пределах от 0,51 до 
0,91, что говорит о преобладании трофотроп-
ного тонуса, то есть обеспечение физической 
и психической деятельности младших школь-

ников с высоким уровнем ЭИ обусловлено мо-
билизацией организма и активизацией процес-
сов адаптации. Восстановление оптимальной 
работоспособности у этих детей происходит 
за счёт периодического снижения активности. 

Статистический анализ полученных дан-
ных подтвердил полученные результаты в 
ходе количественного анализа (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эмоционального тонуса у младших школьников с различным уровнем ЭИ 
(среднее значение и стандартное отклонение) 

Table 1  
Indicators of emotional tone in primary school children with different levels of EI 

(Mean and standard deviation) 

Показатель 
Уровень ЭИ 

низкий средний высокий 

СО 17,32±7,96 18,46±8,74 13,34±6,22▲* 

ВК 1,32±0,53 1,22±0,56 1,12±0,56* 

Примечание: * – различия показателей эмоционального тонуса при уровне значимости р≤0,05 (U-кри-
терий Манна-Уитни); ▲ – различия показателей эмоционального тонуса при уровне значимости р≤0,05 
(U-критерий Манна-Уитни). 
Note: * – differences in the indicators of emotional tone at a significance level of p≤0,05 (Mann-Whitney U-
test); ▲ – differences in indicators of emotional tone at a significance level of p≤0,05 (Mann-Whitney U-test). 
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Обнаружено, что коэффициент суммар-
ного отклонения от аутогенной нормы детей с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта 
(13,34±6,22 при р≤0,05, U-критерий Манна-
Уитни) статистически значимо отличается от 
данного параметра у детей со средним 
(18,46±8,74 – эмоциональное состояние в 
норме) и низким (17,32±7,96 – эмоциональное 
состояние в норме) уровнем ЭИ. Хотя все ре-
зультаты относятся к норме, но настроение де-
тей с высоким уровнем ЭИ ближе к позитив-
ному фону, тогда как со средним и низким – к 
негативному. 

Особое внимание уделялось исследова-
нию эмоционального состояния как адаптаци-
онного резерва ребенка. Анализ параметра 
«ВК» показал, что у детей с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта уровень энерге-
тического показателя достоверно ниже 
(1,12±0,56 при р≤0,05, U-критерий Манна-
Уитни), чем у детей с низким (1,32±0,53) уров-
нем ЭИ. Однако полученные результаты сви-
детельствуют о преобладании оптимальной 
работоспособности (ВК от 0,92 до 1,9) у детей 
всех трёх групп. Дети характеризуются бодро-
стью, отсутствием усталости, здоровой актив-
ностью, готовностью к энергозатратам. 
Нагрузки соответствуют их возможностям. 
Образ жизни ребенка позволяет полностью 
восстанавливать затраченную энергию. 

Достоверно более высокие результаты 
ВК у детей с низким по сравнению с детьми с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта 
свидетельствуют о том, что у детей с низким 
ЭИ определяется незначительное стремление 
к перевозбуждению, что, вероятно, объясня-
ется результатом работы ребенка на пределе 
своих возможностей, а не в оптимальном для 
него режиме, вследствие ожиданий высоких 
результатов со стороны родителей и учите-
лей 26 . Это подтверждается исследованиями, 
согласно которым детям с низким уровнем ЭИ 
свойственна тревожность, эмоциональная ла-
бильность, быстрая утомляемость27, что свя-
зывается с низким уровнем адаптационных 
механизмов28. 

Изучение влияния эмоционального ин-
теллекта и отдельных его компонентов на эмо-
циональный тонус проводилось при помощи 
линейного регрессионного анализа, резуль-
таты которого представлены в таблице 2.  

Показано, что независимая переменная 
«Общий уровень ЭИ» влияет как на уровень 
вегетативного коэффициента (ВК) (R=0,236, 
R2=0,056, при P=0,004), так и на уровень коэф-
фициент суммарного отклонения от аутоген-
ной нормы (СО) (R=0,224, R2=0,050, при 
P=0,006). Анализ коэффициента регрессии по-
казал, что между эмоциональным интеллек-
том и компонентами эмоционального тонуса 
(параметрами «ВК» и «СО») обратная связь, 
следовательно, чем выше уровень ЭИ тем 
ниже уровень параметров СО и ВК. 

 
 

26  Безруких М. М. Трудности обучения в начальной 
школе: причины, диагностика, комплексная помощь. – 
М.: Эксмо, 2009. – 464 с. 

27 Леутин В. П., Николаева Е. И. Психофизиологиче-
ские механизмы адаптации и функциональная асим-
метрия мозга. – Новосибирск: Наука, 1988. – 192 с. 

28 Мухина B. C. Возрастная психология: феноменоло-
гия развития, детство, отрочество: учеб. для студ. ву-
зов. 5-е изд., стереотип. –  М.: Из дат. центр «Акаде-
мия», 2000.  –  456 с. 

Николаева Е. И, Морозова А. Н. Особенности адапта-
ции к школьному обучению детей с разными профи-
лями сенсомоторной асимметрии // Ученые записки 
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Таблица 2 
Особенности влияния эмоционального интеллекта на эмоциональный тонус младших школьников 

Table 2 
Features of the influence of emotional intelligence on the emotional tone of primary school children 

Примечание: R - Коэффициент корреляции Пирсона; R2 – Коэффициент детерминации; B – коэффици-
ент линейной регрессии; P – Уровень значимости. 
Note: R – Pearson's correlation coefficient. R2 – Сoefficient of determination; B – Linear Regression coefficient; 
P – Significance. 

 
Полученные данные говорят о том, что у 

детей с низким уровнем эмоционального ин-
теллекта на начальном этапе обучения в 
школе, который сопровождается повышенной 
эмоциональной нагрузкой, происходит акти-
вация эрготропных (стремление к активности) 
тенденций в саморегуляции вегетативного ба-
ланса, что свидетельствует о напряжении 
адаптационных систем организма.   

Это отражается в возрастании параметра 
ВК, высокие значения которого, согласно фи-
зиологической интерпретации теста М. Лю-
шера  (ВК>1) говорят о преобладании актив-
ности симпатоадреналовой системы в про-
цессе регуляции гомеостаза, тогда как  его 
снижение (ВК <1)  связано с активацией пара-
симпатического отдела АНС29 [19]. 

Это подтверждаются полученными ра-
нее результатами, согласно которым высокий 
уровень эмоционального интеллекта коррели-
рует с усилением активности парасимпатиче-
ского отдела автономной нервной системы в 
процессе регуляции кардиоритма в ситуации 

29 Боравова А. И., Галкина Н. С., Городенский И. Г. 
Взаимосвязь психофизиологических характеристик, 
определяемых методом Люшера, с показателями це-
ребрального энергетического обмена у школьников // 
Актуальные вопросы функциональной межполушар-
ной асимметрии. – 2003. – С. 48–56.  

эмоциональной нагрузки. Высокий уровень 
способности понимать эмоции и управлять 
ими способствует тому, что у детей 7–8 лет в 
процессе воздействия эмоциональной инфор-
мации не происходит напряжение регулятор-
ных систем, что сопровождается преоблада-
нием автономного контура регуляции кардио-
ритма при эмоциональных переживаниях [5]. 

В то же время снижение уровня коэффи-
циента «СО» в связи с возрастанием эмоцио-
нального интеллекта говорит о том, что чем 
выше ЭИ тем вероятнее у ребёнка норматив-
ное эмоциональное состояние. Известно, что 
суммарное отклонение от аутогенной нормы 
является индикатором нервно-психического 
благополучия 30 , а его высокие значения 
(СО≥20) свидетельствуют об истощении адап-
тационных ресурсов [1]. В нашем исследова-
нии для детей с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта свойственным является уро-
вень коэффициента суммарного отклонения 
от аутогенной нормы: 13,34±6,22, что говорит 

30 Васильева В. В., Авруцкая В. В. Особенности пси-
хоэмоционального статуса женщин при физиологи-
ческой и осложненной беременности и программа их 
психологического сопровождения // Психологиче-
ский журнал. – 2008. – Том 29, № 3. – С. 110–119.  

Параметр эмоционального тонуса R R2 В P 

ВК 0,236 0,056 1,601 и -0,298 0,004 

СО 0,224 0,050 1,510 и -0,022 0,006 
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о нормативном эмоциональном состоянии де-
тей, а также указывает на эффективность адап-
тационных механизмов.  

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что эмоциональный интеллект влияет на эмо-
циональный тонус. Анализ взаимосвязи пока-
зал, что чем выше уровень ЭИ младшего 
школьника, то есть чем эффективнее он распо-
знает, как свои эмоции, так и эмоции окружа-
ющих, и чем лучше он ими управляет, тем ве-
роятнее у него нормативное эмоциональное 
состояние (по тесту М. Люшера: норма СО от 
10 до 18)31. 

Анализ полученных нами данных позво-
ляет сделать вывод о том, что все принявшие 
участие в исследование дети, согласно тесту 
М. Люшера, находились в состоянии опти-
мальной работоспособности и преимуще-
ственно имели эмоциональное состояние, ха-
рактеризующееся как норма. 

В исследуемой выборке испытуемые с 
высоким уровнем ЭИ, имеют диапазон, опи-
сывающий эмоциональное состояние в норме. 
При этом, адаптация к обучению в начальной 
школе у этих детей протекает, в целом, нор-
мально (по тесту М. Люшера: значение сум-
марного отклонения (СО) от 10 до 18). 

Таким образом, чем эффективнее ребё-
нок распознает, как свои эмоции, так и эмоции 
окружающих, и чем лучше он их контроли-
рует, тем вероятнее у него нормативное эмо-
циональное состояние, и тем выше активность 
трофотропной системы в процессе регуляции 
вегетативного баланса, что свидетельствует об 
эффективности процесса адаптации к обуче-
нию в начальной школе. 

Следовательно, показатели эмоциональ-
ного тонуса, регулятором которых является 
эмоциональный интеллект, могут быть ис-
пользованы в качестве одного из показателей 
эффективности адаптационных механизмов 
на начальном этапе обучения в школе. 
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Characteristics of emotional mood in first-graders with different levels  
of emotional intelligence as a factor of their psycho-social adaptation to primary school 

Abstract 
Introduction. The article reviews the issues of psychosocial adjustment to primary school 

environment. The purpose of the research is to identify mood characteristics of first graders (aged 
between 7 and 8) with different levels of emotional intelligence (EI) as a factor of their psychological 
and social adaptation to primary school environment. 

Materials and Methods. The study follows L. S. Vygotsky’s theory of emotions (unity of emotions 
and intelligence), as well as ideas about the relationship between the basic psychophysiological color 
perception characteristics and emotions (E. F. Bazhina, L. A. Schwartz, E. T. Dorofeeva). Theoretical 
methods included analysis and generalization of scholarly literature on the research problem. The 
empirical study included identifying the features of emotional mood using the Luscher Color Test, 
(eight-color subtest), as well as studying emotional intelligence using the following methods: 
“Emotional pictogram”, “Complete the drawing: world of things - world of people - world of 
emotions”, and “Three wishes” 

Results. The results indicate that the level of emotional intelligence affects both emotional mood 
of primary schoolchildren (aged 7–8 years) and their psychosocial adjustment to primary school 
environment. It was found that the coefficient of the total deviation from the autogenic norm in children 
with a high level of EI corresponds to the normative emotional state, which indicates the effectiveness 
of adaptive mechanisms. On the other hand, in children with a low level of EI, increased emotional 
stress associated with primary school leads to increasing ergotropic tendencies in the self-regulation of 
the autonomic balance and, as a result, to the tension of adaptation mechanisms. 

Conclusions. The article concludes that children’s abilities to recognize evaluate and manage 
emotions in themselves and others correspond to their emotional state and the effectiveness of 
adaptation to primary school. It is emphasized that characteristics of primary schoolchildren’s 
emotional mood can be used as indicators showing the effectiveness of adaptation to school 
environment. 
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Emotional mood; Emotional intelligence; Mood; Emotions; Vegetative balance; Adaptation; 

Primary schoolchildren. 
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