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Вопросы эмоционального восприятия вызывали интерес у исследователей методики препода-
вания литературы на протяжении всего развития науки. Однако современные тенденции в области 
образования сместили фокус внимания с данной темы, нацеливая педагогов на реализацию праг-
матического подхода в обучении, в том числе по предметам эстетического цикла. Недавнее включе-
ние в федеральный государственный образовательный стандарт нового термина «эмоциональный 
интеллект» позволило актуализировать тему развития эмоциональной сферы школьников. Изуче-
ние имеющихся трудов продемонстрировало поверхностное методическое осмысление этого вопро-
са – на уровне описания отдельных приёмов развития эмоционального интеллекта. Целью данной 
статьи является создание системы развития эмоционального интеллекта школьников на уроках ли-
тературы в 5–6-х классах. Для достижения поставленной цели использованы теоретические методы 
исследования: диалектический метод (анализ, сравнение, систематизация и синтез); методы обучения 
литературе: проблемный метод (В. Г. Маранцман), исследовательский метод (М. Г. Качурин); методы 
познавательной активизации художественной рецепции. Эмпирические методы: проектирование на 
уроках литературы, введение разнообразных методических форм деятельности учителя и учащихся. 
Результаты проведённого анализа позволяют автору сделать следующие выводы: обозначить методи-
ческие основания для работы над эмоциональным интеллектом подростков в литературном образова-
нии, определить структуру эмоционального интеллекта в соответствии с федеральным стандартом, а 
также представить систему его развития на уроках литературы в 5–6-х классах, построенную с учётом 
психологических исследований и нормативных требований к организации педагогической деятельно-
сти. Последовательное обучение осмыслению собственного эмоционально-эстетического восприятия 
и «чувственной» составляющей облика автора и героев литературного произведения позволит учи-
телю не только повысить уровень эмоционального интеллекта школьников, но и углубить понимание 
идейно-смысловой составляющей художественного текста.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, система развития эмоционального интеллекта, ли-
тература, литературное образование, федеральный государственный образовательный стандарт
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Введение. Современные педагогиче-
ские тенденции негативно отражаются на 
школьном литературном образовании и ос-
ложняют возможности создания ситуаций 
«сопричастности» обучающегося к миру ху-
дожественного произведения. 

Одним из таких факторов является за-
крепление на первом месте в Федеральной 
рабочей программе (далее – ФРП) по лите-
ратуре на уровне основного общего образо-
вания (далее – ООО) среди познавательных 
универсальных учебных действий – логиче-
ских, что противоречит эстетической природе 
литературы. Введение в нормативную обра-
зовательную базу понятия «функциональная 
грамотность» (в частности, читательская) 
и многолетняя установка на повышение её 
уровня у школьников также зачастую направ-
ляет процесс литературного изучения текста 
художественного произведения на его логи-
ческое осмысление. 

Способствует воспитанию прагматизма 
и негативно влияет на эмоциональное вос-
приятие официально зафиксированная в по-
следних нормативно-правовых документах 
необходимость использования цифровых тех-

нологий в обучении. При неразумном исполь-
зовании они отдаляют современных школьни-
ков – «детей цифры» от текстов художествен-
ных произведений [1, с. 287; 2, с. 95]. 

Педагогическое сообщество в угоду нор-
мативным требованиям или современным 
веяниям цифровизации принимает и при-
меняет инновационные подходы к обучению 
(технология развития критического мышле-
ния, эвристическое обучение, метод проек-
тов, ИКТ и т. д.), которые зачастую противо-
речат сущности литературного образования 
своей установкой на практицизм и автомати-
зацию процесса [3].

Помимо проблем методического ха-
рактера, актуальными становятся вопросы, 
касающиеся изменений в мышлении совре-
менного школьника. Они влекут за собой 
преобразование процессов читательской 
деятельности и смысловой обработки ин-
формации. Это свидетельствует о том, что 
«современный школьник существенно отли-
чается от “доцифрового” <…> Он, как прави-
ло, поверхностен и, следовательно, рассеян, 
плохо ориентирован на медленное прочте-
ние и обдумывание литературного произве-
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дения» [4, с. 18]. Описанные обстоятельства 
не поддерживают развитие психологически 
обусловленных возрастных особенностей 
восприятия школьника-подростка (эмоцио-
нальность, яркость воображения), а в рам-
ках предметной области «Литература» «изу-
чаемое произведение воспринимается уча-
щимися лишь на событийном уровне. Не ов-
ладев в средней школе умением опираться 
в процессе чтения на субъективные образы 
воображения, учащиеся и в старшем возрас-
те воспринимают художественные произве-
дения как схему» [5, с. 40]. 

Кризис читательской культуры, изме-
нение в функционировании когнитивной 
сферы обучающихся [6, с. 96], отсутствие в 
педагогическом сообществе установки на 
формирование эмоциональной сферы уче-
ника рождают потребность переосмысле-
ния подходов к эмоциональному развитию 
школьника как основному этапу восприятия 
художественного произведения на уроке ли-
тературы.

Необходимость работы над эмоцио-
нальной сферой учеников на уровне ООО 
зафиксирована и в актуальной нормативной 
образовательной базе – Приказах № 287 
«Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта основного общего обра-
зования» (п. 43.3)1 и № 171 «О внесении в 
некоторые приказы Министерства просвеще-
ния РФ, касающиеся ФОП НОО, ООО, СОО» 
от 19 марта 2024 г.2 (п. 20.8.2, п. 20.8.3.6) – 
через термин «эмоциональный интеллект» 
(далее – ЭИ) и составляющие его структуру 
компоненты: например, умения различать, 
называть собственные эмоции и эмоции дру-
гих и управлять ими, выявлять и анализиро-
вать причины эмоций и т. д.

Актуальность работы с данным поняти-
ем обусловлена ещё и тем, что ЭИ относится 
исследователями к одной из составляющих 

1  Об утверждении федерального государствен-
ного стандарта основного общего образования: При-
каз Министерства просвещения РФ: [от 31 мая 2021 г. 
№ 287]. – URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023
/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0
%B7-%E2%84%96-287-%D0%BE%D1%82-31.05.2021-
%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%
9E%D0%9E.pdf (дата обращения: 13.05.2024). – Текст: 
электронный.

2  О внесении в некоторые приказы Министерства 
просвещения РФ, касающиеся ФОП НОО, ООО, СОО: 
Приказ Министерства просвещения РФ: [от 19 мар-
та 2024 г. № 171]. – URL: https://edsoo.ru/wp-content/
uploads/2024/04/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-
rossii.pdf (дата обращения: 13.08.2024). – Текст: элек-
тронный.

«мягких навыков» (soft scills) и компетенций 
XXI в. [7, с. 30–32; 8, с. 136; 9, с. 109], разви-
тие которых необходимо в условиях стреми-
тельно меняющихся требований, предъявля-
емых к личностному развитию человека.

В данной статье мы, обратившись к вве-
дённому в терминологический аппарат педа-
гогики понятию «эмоциональный интеллект» 
(далее – ЭИ), предлагаем создать систему 
его развития на уроках литературы, что яв-
ляется целью настоящей работы.

К задачам исследования относятся те-
оретический обзор по теме исследования, 
определение психолого-педагогических ос-
нований для построения системы развития 
ЭИ, а также её создание.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологической основы 
исследования выступил системно-деятель-
ностный подход как концептуальное ядро 
современной системы образования согласно 
положениям нормативной документации. В 
условиях его реализации круг формируемых 
у обучающихся умений не должен ограни-
чиваться предметными, а включать и мета-
предметные и личностные умения.

В рамках методики преподавания лите-
ратуры мы опираемся на герменевтический 
подход, в логике которого посредством ин-
терпретационной деятельности школьник 
постигает ценностные смыслы художествен-
ного текста. 

Основными теоретическими методами 
явились следующие: диалектический (ана-
лиз, сравнение, систематизация и синтез); 
методы обучения литературе: проблем-
ный (В. Г. Маранцман), исследовательский 
(М. Г. Качурин); методы познавательной ак-
тивизации художественной рецепции. 

Эмпирические методы: проектирование 
на уроках литературы, введение разнообраз-
ных методических форм деятельности учите-
ля и учащихся.

В статье проанализированы взгляды 
исследователей на процесс эмоциональ-
ного восприятия. На основе объединения и 
систематизации психолого-педагогических и 
нормативных данных создана структура ЭИ 
в соответствии с ФГОС ООО. Обобщение 
полученной информации позволило создать 
систему развития ЭИ на уроках литературы 
в 5–6-х классах.

Обзор литературы. Исследование про-
блемы эмоционального восприятия является 
одной из актуальных в трудах учёных-мето-
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дистов и психологов уже не одно столетие. 
Ещё в XVIII в. русский просветитель Н. И. Но-
виков в работе «О воспитании и наставлении 
детей» обращал внимание на нравственное 
воспитание, «имеющее предметом образо-
вание сердца» [10, с. 424]. В основе такого 
«чувственного» воспитания лежит организа-
ция условий эстетического переживания уче-
ником эмоций: «Упражняйте детей ваших или 
воспитанников в употреблении чувств. Впе-
чатления, делаемые в нас внешними вещами 
посредством наших чувств, суть якобы мате-
риалы, которые дух наш обрабатывает и на 
которых основываются, наконец, все позна-
ния и науки человеческие» [Там же, с. 459].

На протяжении исторического развития 
методики преподавания литературы как на-
уки вопросам эмоционально-художественно-
го восприятия были посвящены труды таких 
методистов, как З. Я. Рез [11], Р. Ф. Бранде-
сов [12], В. Г. Маранцман [13] и др.

Одним из наиболее ярких представите-
лей концепции эмоционально-эстетическо-
го развития школьников в методике препо-
давания литературы был Р. Ф. Брандесов. 
В работе «Организация художественного 
восприятия и урок литературы» он писал: 
«Воспитание человека невозможно вне вос-
питания сферы чувств, вне формирования 
способности сочувствия, эмоционально-
го отклика на чувства других» [12, с. 7]. Им 
выдвинуты идеи создания «эмоциональной 
партитуры» урока, той структуры – последо-
вательности «шагов», которая позволила бы 
достичь максимальный «резонанс чувств» в 
душах школьников и явилась фактором их 
развития. 

Особое место эмоциональному разви-
тию школьников посредством литературы в 
своих трудах отводила З. Я. Рез, подчёрки-
вая важность эмоционального воспитания 
школьников именно подросткового возраста: 
«Школьник этого [подросткового] возраста, 
сталкиваясь с непониманием, несправед-
ливостью или кажущейся враждебностью 
окружающих, нередко замыкается в себе, оз-
лобляется, становится грубым или вызываю-
щим. Смягчающая, облагораживающая сила 
поэзии может явиться в подобных случаях 
помощником в борьбе за “выпрямление” че-
ловека» [11, с. 5].

И сегодня ведущие исследователи мето-
дики преподавания литературы подчёркива-
ют важность вопросов восприятия и анализа 
художественного произведения в школе как 

одного из ведущих направлений [14, с. 105], 
организации данного процесса при осмыс-
ленном чтении [15; 5, с. 44], в процессе ана-
литической деятельности, обязательной со-
ставляющей которой является эмоциональ-
ное переживание: «…без эмоциональной 
реакции на текст не может быть анализа, 
а эмоции искусства – суть “умные эмоции”. 
Именно эмоции прокладывают дорогу ана-
лизу, преображаясь потом в со-бытие чита-
теля событиям текста, сопричастность ему» 
[3, с. 77]. 

Потребность изменения прагматических 
установок в образовании, интерес к теме 
эмоционального восприятия, актуализация 
данного вопроса в нормативной базе вызы-
вает необходимость детального рассмотре-
ния процесса развития ЭИ в современных 
исследованиях методики преподавания ли-
тературы. 

Введение в понятийный аппарат мето-
дической науки психологического термина 
«ЭИ» явилось стимулом к его осмыслению. 
После появления данного понятия в норма-
тивных документах вопросам развития ЭИ 
средствами литературного образования был 
посвящён ряд работ [16; 17]. Однако имею-
щиеся труды в большинстве представляют 
собой описание неупорядоченного набора 
приёмов, воздействующих на эмоциональ-
ную сферу школьников. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Теоретические исследования ЭИ 
в области зарубежной и отечественной пси-
хологии [18–20], в частности, исследования 
российского психолога Д. В. Люсина, и доку-
ментальные пояснения в нормативной об-
разовательной базе (ФГОС ООО) позволили 
выделить подвиды ЭИ, а в каждом из них – 
определить структуру. В зависимости от на-
правленности на собственные или чужие 
эмоции ЭИ включает следующие подвиды:

1) внутриличностный ЭИ, в состав кото-
рого входят умения, обращённые к самому 
себе;

2) межличностный ЭИ, включающий 
умения, обращённые на другого человека 
(табл. 1).

В разработанной нами таблице «Струк-
тура ЭИ в соответствии с ФГОС ООО», со-
зданной на основе «Априорной структуры 
ЭИ» Д. В. Люсина [21, с. 266], обозначенные 
структурные компоненты-умения являют-
ся универсальными для всех предметных 
областей (обозначения компонентов заим-
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ствованы из целевого раздела ФГОС ООО, 
п. 43.3), но в рамках отдельной школьной 
дисциплины формулировки компонентов 
могут меняться, оставляя неизменным со-
держание умения (например, универсальное 
умение «различать эмоции других, называть 
их» соотносимо с умением «осознавать эмо-
циональное состояние других людей, опира-
ясь на примеры из литературных произведе-
ний», заявленным в личностных результатах 
в ФРП по литературе).

На основании представленной структу-
ры ЭИ, созданной в соответствии с ФГОС 
ООО, мы разработали систему развития 
ЭИ на уроках литературы в 5–6-х классах в 
эпоху наивного реализма (В. Г. Маранцман). 
Именно на втором этапе литературного об-
разования, когда школьник вступает в под-
ростковый возраст, организация данной де-
ятельности будет наиболее эффективна в 
силу психологических особенностей данной 
возрастной группы. Этот период характери-
зуется не только эмоциональной активно-
стью и силой переживания, но и изменением 
вербальных возможностей школьника-под-
ростка, связанных с формированием фор-
мально-логического мышления и становле-
нием рефлексивных навыков.

Система формирования ЭИ на уроках 
литературы подразумевает последователь-
ное «движение» от внутриличностного ЭИ 
к межличностному подвиду посредством 
применения репродуктивно-творческих и 
продуктивно-творческих методов организа-
ции эмоционально-образной деятельности. 
Обозначенная очерёдность закономерна: 
имея опыт использования умений, входящих 
в состав ЭИ, по отношению к себе, школьник 
сможет применять его относительно эмоцио-
нальных состояний других. 

Работа над внутриличностным подви-
дом ЭИ направлена на умение различать и 
называть возникшие при восприятии текстов 

художественных произведений собствен-
ные эстетические эмоции, а также понимать 
причины их возникновения. Актуализация 
данных процессов происходит посредством 
активизации читательского воображения с 
последующим осмыслением и пониманием 
возникших эмоциональных образов и пере-
живаний: «Сопереживая, мы обогащаемся 
опытом жизни в искусстве, приобретаем и 
пополняем свой жизненный опыт через ис-
кусство» [22, с. 58]. Актуальными в работе 
над внутриличностным ЭИ становятся такие 
приёмы, как «ассоциирование», «метафори-
зация», «творческая догадка», «эмоциональ-
ное озарение», «интуиция», «созерцание», 
«творческие аналогии» и т. д.

Развитие межличностного ЭИ направле-
но на различение и понимание чувств автора 
и литературных героев, на умение встать на 
место других, понять причины возникнове-
ния у них эмоциональных состояний: «Ис-
кусство будит в нас чувства, мысли, вообра-
жение, посредством которых мы общаемся с 
автором произведения, с его героями» [Там 
же, с. 57]. Возможными приёмами могут 
стать «клоуз-тест», «кардиограмма чувств», 
«карта эмпатии», «эмоциональная импрови-
зация» и т. д. Важную роль играет в процессе 
межличностного взаимодействия творческая 
деятельность, которая определяет возмож-
ность выражения собственного эмоциональ-
ного состояния и управления им, а также 
способ общения с окружающим миром.

Предложенный порядок работы над 
структурными и видовыми компонентами 
ЭИ представляет систему развития эмоци-
онального интеллекта на уроках литерату-
ры в 5–6-х классах, которая опирается на 
психологические и методические подходы к 
развитию эмоциональной сферы школьни-
ков на уроках литературы, объединяет фун-
даментальные исторические основы и акту-
альные запросы современности.

Таблица 1 
Структура ЭИ в соответствии с ФГОС ООО

Компоненты-умения
Подвиды ЭИ

внутриличностный межличностный 

Понимание эмоций

Различать собственные эмоции,  
называть их Различать эмоции других, называть их

Выявлять и анализировать причины воз-
никновения своих эмоций

Выявлять и анализировать причины возник-
новения эмоций других людей
Ставить себя на место другого человека, по-
нимать мотивы и намерения другого

Управление эмоциями Управлять собственными эмоциями Управлять эмоциями других
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Заключение. Таким образом, анализ ис-
следований, посвящённых эмоциональному 
восприятию школьников, продемонстриро-
вал интерес учёных к данной проблеме. В 
условиях прагматизации образования вве-
дение в терминосистему педагогики понятия 
«ЭИ» актуально и обосновано, так как позво-
ляет не только рассмотреть содержание, но 
и с опорой на психолого-педагогическое зна-
ние определить последовательность эмоци-
онального развития.

Данный алгоритм работы обусловлен 
наличием в структуре ЭИ подвидов, вну-
триличностного и межличностного, которые 

обеспечивают реализацию двусторонней 
деятельности – развития умений, включён-
ных в состав ЭИ, в отношении себя и дру-
гого.

Система, направленная на развитие ЭИ 
в литературном образовании школьников, 
является способом проникновения в соб-
ственные и чужие эмоциональные пережи-
вания, что необходимо для приобретения 
опыта сопереживания и «чувственной» ин-
терпретации поступков литературных геро-
ев, которые позволяют достичь понимания 
школьником замысла художественного про-
изведения.

Таблица 2
Система развития эмоционального интеллекта на уроках литературы

Подвид ЭИ Методы Приёмы

Внутриличностный 
эмоциональный 
интеллект

Репродуктивно-творческий
Умение различать (т. е. понимать, идентифициро-
вать) и называть собственные эстетические эмо-
ции;
понимание причин возникновения собственных 
эстетических эмоций.
ЭМОЦИИ => ВООБРАЖЕНИЕ => ЭМОЦИИ

– «ассоциирование»;
– «метафоризация»;
– «творческая догадка»;
– «эмоциональное озарение»;
– «интуиция»;
– «созерцание»;
– «творческие аналогии» и др. (Л. И. Ко-
новалова)

Межличностный 
эмоциональный 
интеллект

Продуктивно-творческий
Выявление читательского восприятия,
умение различать (т. е. понимать, идентифициро-
вать) и называть эмоции автора и литературного 
героя;
понимание причин возникновения эмоций автора и 
литературного героя, умение встать на место дру-
гого (ФГОС); 
выражение эмоций через творческую деятель-
ность

– «клоуз-тест» (Н. В. Максимова);
– «кардиограмма чувств»;
– «карта эмпатии»;
– «эмоциональная импровизация» и др.
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