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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ СТАРШИМИ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Наличие повышенной тревожности, незрелости социальных эмоций, примитивность эмоционального реа-

гирования, высокая степень эмоционального напряжения в сочетании со сниженным настроением, сниженным 

вниманием к эмоциональному состоянию других людей и демонстрированием недостаточной эмоциональной 

отзывчивости  рассматривается как одна из наиболее полных характеристик эмоциональной сферы детей. 

При некоторой освещенности структуры дефекта при речевой патологии явно отмечается  недостаточность 

исследований опосредования психических процессов в ходе психического развития. Изучение особенностей 

развития эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом «общее недоразвитие 

речи», в частности, понимание, дифференциация и вербализация эмоций стало целью исследования. Нами 

было проведено психодиагностическое исследование  эмоционального развития у детей старшего дошколь-

ного возраста с диагнозом  общее недоразвитие речи. Дошкольники с общим недоразвитием речи отличаются 

с одной стороны сниженным эмоциональным фоном, им свойственны вялые реакции, апатичность. Многим 

детям с речевыми нарушениями свойственны бурные реакции, быстрая смена эмоций, активное выражение 

чувств и эмоций, демонстративность их проявления. Предположение о том, что понимание, дифференциация 

и вербализация эмоций у  старших дошкольников  с диагнозом «общее недоразвитие речи» задерживаются 

в своём развитии по сравнению  с детьми, не имеющими речевой патологии, и, следовательно, у детей с 

патологией речи больше трудностей с вербализацией эмоций, чем у детей без патологии речи выступило в 

качестве гипотезы исследования. Вербализация собственных эмоций у старших дошкольников с речевыми 

нарушениями задерживается  в сравнении с детьми, не имеющими  речевой патологии. Старшим дошкольни-

кам с общим недоразвитием речи  легче передать своё эмоциональное состояние мимикой, пантомимикой, 

посредством рисунка, чем вербализовать. Проведённое нами исследование позволяет предположить, что у 

детей с общим недоразвитием речи больше предпосылок к формированию алекситимии по мере взросления, 

чем у детей с нормальным развитием речи. 
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DIFFERENTIATION AND VERBALIZATION OF EMOTIONS BY OLDER PRESCHOOLERS 

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

The presence of increased anxiety, immaturity of social emotions, primitive emotional response, high degree of emotional 

tension in combination with depressed mood, reduced attention to the emotional state of other people and demonstration 

of insufficient emotional responsiveness is considered as one of the most complete characteristics of the emotional sphere 

of children. With some coverage of the structure of the defect in speech pathology, there is clearly a lack of research on the 

mediation of mental processes in the course of mental development. The study of the features of the development of the 

emotional sphere in older preschool children diagnosed with general speech underdevelopment, in particular, understanding, 

differentiation and verbalization of emotions became the goal of the study. We conducted a psychodiagnostic study of 

emotional development in older preschool children diagnosed with general speech underdevelopment. Preschoolers with 

general speech underdevelopment are distinguished, on the one hand, by a reduced emotional background, they are 

characterized by sluggish reactions, apathy. Many children with speech disorders are characterized by violent reactions, rapid 

change of emotions, active expression of feelings and emotions, demonstrativeness of their manifestation. The hypothesis 

of the study was that the understanding, differentiation and verbalization of emotions in older preschoolers diagnosed with 

"general speech underdevelopment" are delayed in their development compared to children without speech pathology, and, 

consequently, children with speech pathology have more difficulties with verbalization of emotions than children without 

speech pathology. Verbalization of their own emotions in older preschoolers with speech disorders is delayed compared to 

children without speech pathology. It is easier for older preschoolers with general speech underdevelopment to convey their 

emotional state through facial expressions, pantomime, through drawing than to verbalize. Our study suggests that children 

with general speech underdevelopment have more prerequisites for the formation of alexithymia as they grow older than 

children with normal speech development.

Key words: verbalization of emotions, general underdevelopment of speech, differentiation of emotions, emotional 

development, alexithymia.
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Дифференциация и вербализация эмоций старшими дошкольниками 

Проблема эмоционального состояния детей 
в семье и дошкольном учреждении является 
одной из самых актуальных, так как положи-
тельное эмоциональное состояние относится к 
числу важнейших условий развития личности. 
Высокая эмоциональность ребенка, которая 
окрашивает его психическую жизнь и прак-
тический опыт, составляет характерную осо-
бенность дошкольного детства. Как отмечал 
В.В.Зеньковский, «… эмоциональная сфера 
имеет в это время центральное значение в систе-
ме психических сил». [14, с. 123]. Внутренним, 
субъективным отношением ребенка к миру, к 
людям, к самому факту собственного существо-
вания является эмоциональное мироощущение 
[17]. В одних случаях – это радость, полнота 
жизни, согласие с миром и самим собой, отсут-
ствие аффективности и уходов в себя; в других 
– чрезмерная напряженность взаимодействия, 
состояние подавленности, сниженное настро-
ение или, наоборот, выраженная агрессия [18].

Положительное эмоциональное состояние 
относится к числу основных условий развития 
личности [5]. Изучению данной проблемы по-
священы работы таких учёных, как П.К. Ано-
хин [1], Г.М. Бреслав [2], Л.С. Выготский [5], 
Б.И. Додонов А.В. [9], Запорожец [11,12], К. Из-
ард [15], Я.Л. Коломинский [16], А.Н. Леонтьев 
[23], С.Л. Рубинштейн [26] и др. Эмоциональное 
мироощущение дошкольника – это «выражение 
субъективного переживания, его интенсивности 
и глубины, зрелости эмоций и чувств в целом » 
[17, с. 130]. Эмоциональный опыт ребенка, то 
есть опыт его переживаний, может иметь как 
позитивную, так и негативную окрашенность, 
что оказывает непосредственное влияние на его 
актуальное самочувствие. Современное научные 
данные убедительно показывают, что результат 
положительно-направленного детского опыта: 
доверие к миру, открытость, готовность к сотруд-
ничеству обеспечивает основу для позитивной 
самореализации растущей личности [18]. 

Для психического здоровья детей необ-
ходима сбалансированность положительных 
и отрицательных эмоций, обеспечивающая 
поддержание душевного равновесия и жизне-
утверждающего поведения [17]. Нарушение 
эмоционального баланса способствует воз-
никновению эмоциональных расстройств, при-
водящих к отклонению в развитии личности 

ребенка, к нарушению у него социальных кон-
тактов. Наиболее значимой сферой в дошколь-
ном возрасте является эмоциональная, так как, 
она выступает регулятором важных жизненных 
функций [20]. В психолого-педагогических ис-
следованиях развитие эмоциональной сферы 
дошкольников рассматривается одной из ве-
дущих характеристик детского развития [31].

Изучение эмоциональной сферы ребёнка 
играет большую роль в выявлении причин по-
ведения ребёнка, позволяет определить его от-
ношение к миру.

Проблема развития понимания и вербали-
зации эмоциональных состояний как один из 
аспектов эмоционального развития детей в от-
ечественной психологии находится на началь-
ных этапах изучения. Психологами большее 
внимание уделялось и уделяется изучению тре-
вожности. Отечественные психологи приходят к 
выводу, что усвоение «языка» эмоций, совершен-
ствование восприятия экспрессии, развитие спо-
собности ребенка к пониманию эмоциональных 
состояний являются необходимыми условиями 
для развития дальнейшего осознания эмоций и 
умения их контролировать, способности ориен-
тироваться в эмоциональной реальности [30].

Особую значимость обретает изучение 
особенностей эмоциональной сферы на пред-
мет понимания, дифференцирования и верба-
лизации эмоций детьми с общи недоразвитием 
речи, поскольку недоразвитие речи негативным 
образом влияет на развитие психических про-
цессов. Психика человека представляет собой 
единое целое, предполагающее взаимосвязь 
всех компонентов. В этом единстве речь может 
рассматриваться как сквозной процесс [3]), ко-
торый, наряду с вниманием, памятью, вообра-
жением, интегрирует все психические процессы 
в рамках текущей деятельности индивида. Речь, 
вступает в межфункциональные взаимосвязи 
с другими психическими функциями, видо-
изменяя их структуру [5]. Недоразвитие речи 
приводит к невозможности формирования та-
ких взаимосвязей на соответствующем этапе 
онтогенеза. В связи с этим изучение структу-
ры дефекта при речевой патологии, выявление 
корреляции между уровнем недоразвития речи 
и спецификой развития психических процессов 
является одной из приоритетных задач логопе-
дии и специальной психологии [7], [8].
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Вопрос изучения эмоциональной сферы де-
тей с речевой патологией, в частности, с общим 
недоразвитием речи, остается наименее изучен-
ным в современной специальной педагогике и 
психологии. Это повышает актуальность данной 
проблематики в связи с наличием у детей рас-
сматриваемой категории вторичных нарушений 
эмоциональной сферы [4], [6], [10], [13], [21]. 
[22], [27]–[30], [32]. В свою очередь нарушения 
эмоциональной сферы у детей с общим недораз-
витием речи оказывают отрицательное влияние 
на их общение и адаптацию в социуме. Задерж-
ка проявления речи, бедный словарный запас, и 
другие нарушения отражаются на формировании 
самосознания и самооценки ребенка. Отклонения 
в развитии личности ребенка с нарушениями речи 
в известной мере усугубляют речевой дефект. 
Личностные особенности детей сказываются на 
характере их отношений к окружающим, на по-
нимании своего положения в обществе и выпол-
нении своих обязанностей в нем. В силу речевой 
неполноценности, дети с общим недоразвитием 
речи отстраняются от речевого общения, что 
приводит, в дальнейшем, к несформированности 
форм коммуникации, в неумении ориентироваться 
в ситуации общения [10], [13], [28], [32]. 

Эмоциональная сфера детей с общим недо-
развитием речи характеризуется повышенной 
тревожностью, незрелостью социальных эмо-
ций, примитивностью эмоционального реаги-
рования, высокой степенью психоэмоциональ-
ного напряжения, сниженным эмоциональным 
фоном, невниманием детей с общим недоразви-
тием речи к эмоциональному состоянию других 
людей, и, как следствие, низкой эмоциональной 
отзывчивостью [28], [32].

Вместе с тем, нормальное эмоциональное 
развитие является одним из условий успешной 
интеграции выпускников логопедических групп 
дошкольных учреждений в общеобразователь-
ные школы. 

Результаты исследования
Целью исследования стало изучение осо-

бенностей развития эмоциональной сферы у 
детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи на предмет понимания, 
дифференциации и вербализации эмоций.

Предметом исследования являются семь 
базовых эмоций у старших дошкольников, та-

ких как радость, горе, гнев, страх, удивление, 
интерес и стыд – в частности их понимание, 
дифференциация и вербализация как у себя, так 
и у окружающих. 

Объектом исследования стали дети под-
готовительной логопедической группы ГДОУ 
Кировского района города Санкт- Петербурга 
в количестве 50 человек. Контрольная группа – 
дошкольники общеобразовательной группы 
ГДОУ, так же в количестве 50 человек.

Гипотеза исследования: понимание, диф-
ференциация и вербализация эмоций у старших 
дошкольников с диагнозом «общее недоразви-
тие речи» задерживаются в своём развитии по 
сравнению с детьми, не имеющими речевой 
патологии. У детей с патологией речи больше 
трудностей с вербализацией эмоций, чем у де-
тей без патологии речи. 

Психодиагностика проходила в форме сбо-
ра данных (беседы с воспитателями подгото-
вительных групп, беседы с родителями, бесе-
ды со специалистами); тестирование в малых 
группах (2-3 ребёнка); индивидуальные тесто-
вые задания; индивидуальные беседы с деть-
ми; наблюдения во время свободной, игровой, 
учебной деятельности и выполнения тестовых 
заданий; анализ продуктивной деятельности 
детей (рисунка).

Для подтверждения гипотезы использо-
валась батарея тестов: «Нелепицы»- изучение 
эмоциональных реакций у детей на смешные 
изображения (Лаврентьева М. В.[19]), «Какое 
это лицо?» – изучение восприятия детьми гра-
фического изображения эмоции ; «Демонстра-
ция заданной эмоции» – изучение особенностей 
использования детьми мимики и пантомимики 
при демонстрации заданной эмоции; «Вырази-
тельность речи» – изучение выразительности 
речи; «Беседа» – изучение понимания детьми 
эмоционального состояния людей; «Рисунок» 
– изучение понимания детьми своего эмоцио-
нального состояния (Минаева В. М. [25]).

Интерпретация результатов
исследования
Рассмотрим результаты статистического 

сравнения по t- критерию Стьюдента (1-6 по-
казатели) (таблица 1). 

Статистическое сравнение показало до-
стоверное различие (р = 0,02) по параметру 
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В1. В выборке старших дошкольников с рече-
вой патологией данный показатель ниже, чем у 
контрольной группы.

Дополнительно был проведён статистиче-
ский анализ методом непараметрической ста-
тистики с определением критерия U Манна – 
Уитни, который позволил выявить ещё одно 
достоверное различие в среднегрупповых по-
казателях – в понимании эмоций других. Это 
можно интерпретировать следующим образом: 
понимание и вербализация своего и чужого эмо-
ционального состояния у дошкольников с общи 
недоразвитием речи хуже, чем в общеобразо-
вательной группе. Полученные данные можно 
расценивать как начальные признаки формиро-
вания алекситимии, проявления которой можно 
подтвердить следующими примерами:

1) понимание собственных переживаний 
(«я удивился – увидел что-то удивлённое»);

2) сложность проведения различий между 
эмоциями и телесными ощущениями («мне хо-
лодно – значит у меня горе»);

3) снижение способности к символизации, о 
чем свидетельствует бедность воображения, фан-
тазии (неспособность понимать пиктограммы; 
неадекватное восприятие нелепых изображений)

4) фокусированность, в большей мере на 
внешних событиях, чем на внутренних пере-
живаниях (кошка должна убежать от собаки – а 
что она чувствует, не очень важно).

Одной из причин алекситимии может быть 
сокращение не только словаря эмоций у совре-
менного человека, но и сокращение словаря 
вообще. Виртуальное общение, многоканаль-

ное телевидение зачастую не могут привести 
к полноценному общению в системе человек- 
человек. М.И. Лисина отмечает, что только в 
совместном, активном, двустороннем общении 
взрослого и ребёнка, возможно полноценное 
развитие общения [24]. У дошкольников с об-
щим недоразвитием речи малый словарный за-
пас негативным образом сказывается не только 
на возможностях оющения, но и на развитии 
эмоцональной сферы, в частности, в области 
вербализации эмоций. По остальным параме-
трам достоверных различий не обнаружено.

Корреляционный анализ путем вычисления 
коэффициента корреляции по Пирсону, позво-
лил установить степени связи между перемен-
ными (рис. 1, 2).

Возможна следующая интерпретация силь-
ной корреляционной связи: С усилением уме-
ния передавать своё эмоциональное состояние 
посредством рисунка, усиливается и умение 
демонстрировать заданное эмоциональное со-
стояние посредством мимики, пантомимики 
и выразительности речи, что и подтвержда-
ет установленная нами корреляционная связь 
(0,71). В рисунках дошкольники, изображая 
эмоциональность персонажа, передавали и ми-
мику и пантомимику (поднятые вверх, немного 
разведённые руки, поднятые брови и т. п.) 

Предложим интерпретацию корреляцион-
ных связей средней силы:

С усилением способности эмоционально 
реагировать на нелепые изображения, усилива-
ется и способность к демонстрации заданного 
эмоционального состояния и наоборот (0,62).

Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных эксперимента

Показатели:
Понимание детьми графического изображения эмоций (Gi)
Нелепицы (N)
Демонстрация заданных эмоций (D)
Беседа на понимание ребёнком своего эмоционального состояния (B1) 
Рисунок (R)
Беседа на понимание эмоционального состояния других (людей/ животных) (B2).
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С усилением способности передавать своё 
эмоциональное состояние посредством рисунка 
усиливается и способность адекватного эмоци-
онального реагирования на нелепые изображе-
ния (0,61). 

С усилением понимания своего эмоцио-
нального состояния и эмоций других людей 
(животных) усиливается и правильное эмоцио-
нальное реагирование на нелепые изображения 
(0,50 и 0,45). Действительно, дети, правильно 
реагируя на нелепости, могут передать своё 
эмоциональное состояние посредством экс-
прессии, посредством рисунка и адекватно мо-
гут оценить эмоциональное состояние другого. 

Предложим интерпретацию умеренной кор-
реляционной зависимости:

Чем лучше дошкольник понимает свои соб-
ственные эмоции, тем лучше он будет понимать 
эмоции других (0,46).

Чем лучше дошкольник понимает своё и 
чужое эмоциональное состояние, тем лучше 
развита экспрессия (0,40 и 0,23).

С усилением понимания пиктограмм эмо-
ций усиливается и способность к демонстрации 
заданных эмоций посредством мимики, панто-
мимики и выразительности речи (0,24).

С усилением понимания своего и чужого 
эмоционального состояния и передачи его по-
средством рисунка усиливается понимание гра-
фического изображения эмоций (коэффициент 
корреляции соответственно 0,14, 0,28, 0,27).

Интерпретация выявленной отрицательной 
корреляционной связи вызвала у нас наибольшие 
затруднения, и потому она носит лишь предполо-
жительный характер: улучшение правильности 
восприятия нелепых изображений влечёт за со-
бой усиление когнитивного компонента, такого, 
как критичность мышления и, соответственно, 
может понижаться понимание символического 
изображения эмоций в виде пиктограмм, что 
требует большего включения творческого, аб-
страктного компонента мышления.

Контрольная группа.
Анализ корреляционной плеяды. (Рис.2)
Возможна следующая интерпретация полу-

ченной корреляции средней силы:
Чем лучше старший дошкольник может 

передавать своё эмоциональное состояние по-
средством рисунка, тем лучше он может про-
демонстрировать заданное эмоциональное со-

стояние посредством мимики, пантомимики и 
выразительности речи и наоборот (0, 52) в экс-
периментальной группе – это сильная корреля-
ционная связь (0,71!).

С усилением понимания своего эмоцио-
нального состояния усиливается и адекватная 
реакция на нелепые изображения (0,45). В экс-
периментальной группе эта связь сильнее (0,50).

С усилением способности эмоционально 
реагировать на нелепые изображения, усилива-
ется и способность к демонстрации заданного 
эмоционального состояния (0,49). Такая же за-
висимость, но сильнее наблюдается и в экспе-
риментальной группе (0,62).

С усилением понимания эмоционального 
состояния других людей (животных) усилива-
ется и правильное эмоциональное реагирование 
на нелепые изображения (0,56). В эксперимен-
тальной группе этот коэффициент показывает 
более слабую связь (0,45).

Предложим интерпретацию умеренной кор-
реляционной зависимости:

Чем лучше дошкольник понимает свои соб-
ственные эмоции, тем лучше он будет понимать 
эмоции других (0,47). Такая же зависимость су-
ществует и в экспериментальной группе (0,46).

Чем лучше дошкольник понимает своё и 
чужое эмоциональное состояние, тем лучше 
он может демонстрировать заданные эмоции. 
В контрольной группе эти корреляционные ко-
эффициенты равны соответственно 0,33 и 0,54, 
где сильнее связь с пониманием эмоций других. 

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда 
по экспериментальной группе
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В экспериментальной группе сильнее связь с 
пониманием собственных эмоций (0,40 и 0,23).

С усилением понимания пиктограмм эмо-
ций усиливается и способность к демонстра-
ции заданных эмоций посредством мимики, 
пантомимики и выразительности речи. В кон-
трольной группе эта связь сильнее, чем в экс-
периментальной (0,46 и 0,24).

С усилением понимания своего и чужого 
эмоционального состояния и передачи посред-
ством рисунка усиливается понимание графиче-
ского изображения эмоций. Эта связь довольно 
слабая и в той и в другой группах (коэффициент 
корреляции соответственно 0,21 и 0,27)

С усилением способности передавать своё 
эмоциональное состояние посредством ри-
сунка усиливается и способность адекватного 
эмоционального реагирования на нелепые изо-
бражения (0,35). В экспериментальной группе 
эта связь сильнее, и её коэффициент равен 0,61.

Отрицательную корреляционную зависи-
мость между пониманием своего эмоциональ-
ного состояния и отражением его в рисунке 
нецелесообразно интерпретировать, поскольку, 
коэффициент этой корреляционной связи бли-
зок к нулю (-0,01). В экспериментальной группе 
связь между этими параметрами установлена 
средней силы и представлена в виде коэффи-
циента равного 0,57.

Заключение и выводы
Целью нашего исследования стало изуче-

ние особенностей развития эмоциональной 
сферы у детей старшего дошкольного возраста с 
диагнозом общее недоразвитие речи на предмет 
понимания, дифференциации и вербализации 
эмоций. В связи с поставленной целью было 
проведено психодиагностическое исследование 
эмоционального развития (в пределах обозна-
ченных эмоций), у детей старшего дошкольного 
возраста с диагнозом общее нарушение речи.

Проведён анализ различных психологиче-
ских подходов к изучению эмоций. Дана общая 
характеристика эмоциональной сферы детей 
старшего дошкольного возраста с диагнозом 
«общее недоразвитие речи». Для этого были 
изучены возрастные особенности детей стар-
шего дошкольного возраста и дана психолого-
педагогическая характеристика детей с общим 
недоразвитием речи.

Анализ результатов проведённого иссле-
дования позволил сделать следующие выводы:

Вербализация собственных эмоций у стар-
ших дошкольников с речевыми нарушениями 
задерживается в сравнении с детьми, не имею-
щими речевой патологии. Старшим дошколь-
никам с общим недоразвитием речилегче пере-
дать своё эмоциональное состояние мимикой, 
пантомимикой, посредством рисунка, чем вер-
бализировать.

Понимание и дифференциация эмоций 
окружающих у детей с общим недоразвитием 
речи затруднено.

Способность к вербализации собственных 
эмоций и способность к пониманию, дифферен-
циации и вербализации эмоций других у детей с 
общим недоразвитием речинаходятся в прямой 
корреляционной зависимости друг от друга. 

Слабая способность в вербализации соб-
ственных эмоций и понимании эмоций других 
ослабляет способность к мимическому, панто-
мимическому и графическому изображению 
эмоций у детей с общим недоразвитием речи.

Проведённое нами исследование позволяет 
предположить, что у детей с общим недораз-
витием речи больше предпосылок к формиро-
ванию алекситимии по мере взросления, чем у 
детей с нормальным развитием речи. 

Статистическая обработка данных психо-
диагностики достоверно подтвердила незначи-
тельные, но существующие различия в верба-
лизации эмоций дошкольниками.

09.08.2024

Рисунок 2 – Корреляционная плеяда 
по контрольной группе
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