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Аннотация
Проблема и цель. В статье приводится исследо-

вание влияния дополнительного образования в сфе-
ре искусства и художественной деятельности в под-
ростковом возрасте на общий уровень развития эмо-
циональной компетентности и уровень развития от-
дельных ее компонентов. 

Методологию исследования составляют диа-
лектический и структурный подходы, теоретический 
анализ литературы по изучаемой проблеме. В работе 
используются психометрический метод (психодиаг-
ностическая методика Н. Холла «Опросник EQ»), ан-
кетирование, дисперсионный анализ, а также срав-
нительный метод психологического исследования.

Результаты. Основываясь на некоторых рабо-
тах Е.Л. Яковлевой, А.А. Мелика-Пашева и Я.А. Поно-
марева, а также полученных нами эмпирических дан-
ных, мы пришли к выводам, что наиболее благопри-
ятно на развитии уровня интегральной эмоциональ-
ной компетентности сказывается дополнительное 
образование в сферах изобразительного и музыкаль-

ного искусства одновременно. Занятия одним видом 
искусства, например только музыкой, не дают долж-
ного уровня развития эмоциональной осведомлен-
ности и самомотивации, в то время как респонден-
ты, не получавшие никакого дополнительного обра-
зования в сфере искусств, хотя и плохо справляются с 
управлением собственными эмоциями, однако уме-
ют управлять своим поведением.

Заключение. Исследование показывает, что дея-
тельность подростков, осуществляемая в сфере музы-
кального и дополнительного образования, оказыва-
ет некоторое влияние на чувственно-эмоциональную 
сферу личности, в частности на проявление определен-
ного уровня развития эмоциональной компетентности. 
В то же время отсутствие высокого уровня управления 
своими эмоциями в юношеском возрасте, возможно, 
является особенностью данного периода онтогенеза.

Ключевые слова: эмоциональная компетент-
ность, творчество, художественная деятель-
ность, дополнительное образование в сфере искус-
ства, подростковый возраст.
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П
остановка проблемы. В статье рас-
смотрена связь дополнительного обра-
зования в сфере искусства в подрост-

ковом возрасте и уровня развития эмоцио-
нальной компетентности. Цель статьи – опи-
сание результатов исследования, направлен-
ного на выявление связей между парциаль-
ным и интегративным уровнями эмоциональ-
ной компетентности и дополнительными твор-
ческими занятиями студентов (17–23 лет) ху-
дожественной деятельностью в сфере изо-
бразительного искусства и музыки в прошлом 
(младшем школьном и / или подростковом 
периодах развития).

Сложно переоценить значение искусства и 
творчества как для развития всего человечества, 
так и для онтогенеза отдельно взятой личности. 
Приобщение к ним в самых разнообразных фор-
мах привносит в жизнь и внутренний мир чело-
века понимание красоты, возможность взглянуть 
на действительность с другой стороны, а глубокое 
погружение в предмет искусства в попытке разга-
дать замысел художника способствует развитию 
у человека сопереживания, эмпатии и возможно-
сти чувствовать единение с миром. 

Методологию данного исследования состав-
ляют диалектический и структурный подходы, те-
оретический анализ литературы по изучаемой 
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проблеме. В работе используются психометриче-
ские (тестирование) методы, анкетирование, дис-
персионный анализ а также сравнительный метод 
психологического исследования.

В качестве базового используемого психо-
метрического нами был избран опросник EQ              
Н. Холла [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2005]. 
Методика, разработанная Н. Холлом, направле-
на на выявление способности понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоци-
ях, и управлять эмоциональной сферой на осно-
ве принятия решений. Вопросы анкетирования 
были связаны с обучением в музыкальных и ху-
дожественных школах, интересами в создании 
творческих произведений (сочинение музыки, 
рисование картин) и владением различными 
изобразительными техниками.

Полученные посредством личностного 
опросника EQ и анкетирования эмпирические 
данные обрабатывались с помощью количе-
ственного анализа, сводки и группировки ма-
териалов, дисперсионного анализа. При интер-
претации использовались структурный метод и 
метод сопоставлений.

Гипотезы
1. Общий (интегральный) уровень эмоцио-

нальной компетентности (EQ) у студентов, полу-
чавших дополнительное образование в сфере 
искусства (посещавших художественную, музы-
кальную школы, изостудии и т.д.), будет выше, 
чем у студентов, не занимавшихся дополнитель-
но в сфере искусства.

2. Уровни отдельных элементов эмоцио-
нальной компетентности у студентов, занимав-
шихся и не занимавшихся художественной дея-
тельностью, отличаются.

В исследовании приняли участие 93 студента 
СФУ в возрасте от 17 до 23 лет, из них 62 (66,7 %)
девушки и 31 (33,3 %) юноша.

Обзор научной литературы. По мнению 
многих авторов [Мелик-Пашев, 1985; Яковле-
ва, 1994; 1997; Пономарев, 1976; 2008; Гинтер, 
2012], возможность к особому чувствованию 
мира – отправная точка и основа для художе-
ственного творчества личности. Эта возможность 
тесно связана с эстетическим развитием, разви-

тием потребностно-мотивационной и ценностно-
смысловой сфер личности, а последние тесно 
связаны с эмоциями и чувствами человека, соз-
дающего или воспринимающего произведение 
искусства. Так, неотъемлемой составляющей 
эстетического отношения к миру является аутен-
тичное переживание, восприятие эмоционально-
чувственного образа. Ценности и потребности ин-
дивида соотносятся с их эмоциональной состав-
ляющей как некой формой реагирования на их 
не- и удовлетворение [Мелик-Пашаев, 1985]; по 
мнению же И.Б. Додонова [1978], эмоции сами 
по себе являют ценности личности. Эмоции пред-
ставляют собой важные детерминанты пове-
дения и достижений личности, также благода-
ря эмоциональным процессам устанавливает-
ся связь между восприятием хода событий и осу-
ществляемой деятельностью [Акимова, 2016].

Эмоции, настроения и чувства, тем самым на-
стойчиво обнаруживают свое отношение к твор-
ческому процессу и художественной деятельно-
сти. Мнения исследователей, разумеется, разнят-
ся в том, каким именно образом эмоциональная 
сфера личности влияет на создание или восприя-
тие феномена искусства, но следует признать, что 
такое участие существенно. Например, Т. Рибо 
[1901] рассматривал эмоции как побудители 
процесса и знаний, необходимых для воплоще-
ния творчества; Л.С. Выготский [1986] говорил 
об эмоциональных переживаниях как базовой 
составляющей процесса творчества; К. Роджерс 
[1990] писал о высоком уровне эмпатии и эмо-
циональной экспрессивности творческих лично-
стей; Т. Любарт [2009] выдвигал модель эмоци-
онального резонанса в творческом процессе; в 
работе А. Абеле [Abele, 1992] отмечается, что по-
ложительное эмоциональное состояние повы-
шает креативность.

Под творчеством понимается психический 
акт, выраженный в создании нового, под кото-
рым подразумеваются как преобразования в со-
знании и поведении человека, так и порождае-
мые продукты [Эльконин, 1989]. Способность к 
творчеству как экзистенциальную черту челове-
ка определяют многие психологи, в том числе 
А.А. Мелик-Пашаев, утверждающий, что творче-
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ская одаренность является скорее нормой разви-
тия для любого ребенка, нежели чем-то элитар-
ным, особым. Основу же общих художественно-
творческих способностей он видит в возможно-
сти воспринимать мир с точки зрения эстети-
ки, созерцания, переживания «сырой» действи-
тельности. Потенциальную способность творить 
видят в человеке и гуманистические психоло-
ги, такие как В. Франкл [1990], А. Маслоу [1982],              
К. Роджерс [1990], они же считают самореализа-
цию в творческой деятельности важнейшей со-
ставляющей психологического здоровья.

Между тем и в самом обществе, и в экономи-
ке существует определенный запрос на личность 
как творческую, так и умеющую быстро и адекват-
но реагировать, социально адаптироваться, гра-
мотно выстраивать коммуникацию. Данные каче-
ства можно встретить едва ли не в каждой вакан-
сии в описании требований к кандидату, и сейчас 
не только к творческим профессиям предъявля-
ются требования о нестандартном подходе к ре-
шению задач, но и во многих других сферах дея-
тельности. В том числе возникла и концепция кре-
ативного класса – Р. Флорида выдвинул гипотезу 
о появлении в крупных современных городах но-
вого социального слоя, состоящего из творческих 
личностей, являющихся прообразом личности бу-
дущего, а также главным фактором социоэконо-
мического развития [Флорида, 2011]. 

Ответом на описанный выше запрос для 
подрастающего поколения, их родителей мо-
жет выступать специализированное дополни-
тельное образование в сфере искусств, институ-
циональные базы которых и раньше занимались 
начальной подготовкой для творческих профес-
сий. Но актуальны ли их педагогические методы 
и приемы теперь? Основная цель образования 
заключается в том, чтобы готовить к будущему, 
к появлению новых возможностей и задач, кото-
рые предоставляет жизнь, и вырабатывать уме-
ние успешно их решать. В данном контексте по-
рой родителями дополнительное (а иногда – и 
общее) образование воспринимается как некая 
панацея, как тот способ, который создает абсо-
лютно все необходимые условия для развития 
каждого ребенка, в том числе как творческой и 

коммуникабельной личности. Хотя, разумеется, 
особая роль родителей в становлении его соци-
альной и личностной зрелости, формировании 
социально-приемлемого поведения весьма зна-
чима [Аникина, Бутенко, 2016]. 

Насколько же влияет деятельность в рамках 
дополнительного образования, в частности свя-
занная со сферой искусства, на реальную способ-
ность детей успешно адаптироваться и нестан-
дартно мыслить? По мнению А.А. Титова [2012], 
развитие у обучающихся активности к познанию 
и творчеству как раз и является основной целью 
учреждений дополнительного образования.

Вместе с тем нельзя забывать о проблемах 
современного общества, которые непосредствен-
но связаны с эмоциональной сферой личности: 
эмоциональном выгорании, тревожности, сни-
жении уровня эмпатии вследствие высокого тем-
па жизни, аддиктивного и девинатного поведе-
ния. Т. МакВэй приводит мнение психотерапевта 
Г. Мьюзика, что глубинные социальные измене-
ния, в том числе идеология потребления, «дела-
ют людей жестокими и грубыми… эмпатия и аль-
труизм, заложенные в каждом человеке на гене-
тическом уровне, подавляются и в маленьком, и 
во взрослом человеке жадностью и тревогой»1.

С нашей точки зрения, тем определяющим 
фактором, который может оказывать значитель-
ное влияние на формирование успешной, в том 
числе и в творчестве, личности, является, поми-
мо прочего, развитие эмоциональной компе-
тентности. Само возникновение понятия «эмо-
циональная компетентность» обязано все боль-
шему интересу к проблеме связи чувств и раз-
ума, эмоционального и рационального. Неко-
торые практикующие психологи и исследовате-
ли считают, что столь ясный и лаконичный кон-
структ позволяет операционализировать идею 
единства аффекта и интеллекта, о котором гово-
рил еще Л.С. Выготский [1986].

Эмоциональная компетентность (EQ) – это 
умение осознавать свои эмоции и эмоции пар-
тнера по общению, анализировать их и управ-
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лять ими с целью выбора наиболее эффективно-
го поведения в конкретной ситуации. Поскольку 
данный конструкт был выделен западными ис-
следователями, а в России термин EQ появил-
ся только в начале XXI века, единого истолкова-
ния он так и не приобрел и существуют некото-
рые разночтения в переводе: «эмоциональный 
интеллект», «эмоциональное мышление», «эмо-
циональная компетентность», – мы остановились 
на последнем варианте как наиболее подходя-
щем для конструкта, представляющего собой со-
вокупность умений и навыков. Кроме того, сами 
исследователи по-разному подходят к определе-
нию, например, Р. Бар-Он, Д. Гоулман [2009] опи-
сывают модель EQ как сочетание умственных и 
персональных черт, а Дж. Мейер и П. Саловей, 
Д. Карузо [Mayer, 1997] говорят о модели EQ как 
о наборе иерархически организованных когни-
тивных способностей. Тем не менее отмечается, 
что индивиды с высоким уровнем развития эмо-
циональной компетентности обладают выражен-
ными способностями к пониманию собственных 
эмоций и эмоций других людей, а также к управ-
лению эмоциональной сферой, что обусловлива-
ет более высокую адаптивность и эффективность 
в социуме. Эмоциональная компетентность – это 
интегральная категория в структуре интеллекту-
альной и эмоционально-волевой сфер личности. 

Связь между художественной деятельностью, 
творчеством и эмоциональной компетентностью 
может проявляться в уровне развития компо-
нентов EQ. Сензитивным периодом для развития 
эмоциональной компетентности является, на наш 
взгляд, именно подростковый возраст – в соответ-
ствии с задачами, психическими новообразовани-
ями и ведущей деятельностью данного периода 
онтогенеза личности. В частности, развитие ком-
понентов, коррелирующих с распознаванием сво-
их и чужих эмоций, эмпатия – все это непосред-
ственно связано с интимно-личностным общени-
ем как ведущей деятельностью [Эльконин, 1989].

Вместе с тем именно в подростковом возрас-
те проходит основное обучение в школах искус-
ствах, художественных и музыкальных школах; 
подростки более осознанно посещают творче-
ские кружки, курсы, занимаются самостоятельно,

что открывает возможность для взаимопроник-
новения процессов развития способностей к 
творчеству и эмоциональной компетентности.

Возвращаясь к задачам дополнительно-
го образования детей, мы оставляем для себя 
вопрос о целенаправленном художественно-
творческом и / или эстетическом развитии ре-
бенка открытым, поскольку, несмотря на при-
нятые государственные стандарты, методиче-
ские рекомендации и программы, реализуе-
мые как в учреждении в целом, так и отдельно 
взятым педагогом, форматы подачи материа-
ла, равно как и психолого-педагогические усло-
вия, могут существенно различаться в зависимо-
сти от множества факторов. Тем самым на дан-
ном этапе мы не берем во внимание такие усло-
вия, не включаем в предмет настоящего иссле-
дования, акцентируя внимание на самом фак-
те художественно-творческой деятельности, а 
также на развитии художественного творчества, 
эмоциональной компетентности и их связи. 

Приведем точку зрения Е.Л. Яковлевой, ко-
торая считает, что именно эмоциональная сфера 
лежит в основе индивидуальности, а индивиду-
альность является основой творчества. Однако 
эмоции могут служить и препятствием для твор-
чества, поэтому ими надо учиться управлять, по-
этому необходимо формирование действенно-
го выхода из критических ситуаций не только 
внешних, но и внутренних циклов эмоциональ-
ных состояний, поскольку эмоциональная реак-
ция часто предшествует рациональной, указы-
вая на значение данного события для человека.

Е.Л. Яковлева также пишет о том, что эмо-
ции, имеющие адаптивную функцию и связан-
ные с потребностями человека, выполняют 
функции оценки и побуждения, а кроме того, в 
них представлено целостное отношение челове-
ка к миру. Эмоциональность признается ключе-
вым фактором, обусловливающим жизненный 
успех, более существенным, нежели интеллект. 
В связи с этим она предполагает, что эмоцио-
нальные реакции и эмоциональные состояния 
человека являются основной формой осознания 
им собственной индивидуальности, а внутрен-
няя жизнь человека – это прежде всего эмоцио-
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нальная жизнь. В свою очередь, осознание соб-
ственной индивидуальности является именно 
осознанием собственных эмоциональных реак-
ций и состояний человека, указывающих на ин-
дивидуальное отношение к происходящему. Ре-
ализация же человеком собственной индиви-
дуальности является проявлением «творческо-
сти». Автор также положительно отзывается о 
конструктах эмоционального интеллекта и эмо-
циональной креативности. С нашей же точки 
зрения, такое эмоциональное самовыражение 
объективно зиждется на компонентах эмоцио-
нальной компетентности, что рассматривается 
нами как интересная тема для исследований.

В связи с вышеперечисленными взглядами 
на взаимосвязь творчества и эмоций, мы счита-
ем необходимым изучить влияние художествен-
ного творчества, которым занимался в младшем 
школьном и / или подростковом возрасте чело-
век, на уровень эмоциональной компетентности 
личности в юношестве. Актуальность нашего ис-
следования также обусловливает вопрос о связи 
эмоциональной сферы личности (которую мож-
но операционализировать посредством EQ) и 
способности личности к «акту творения», как ре-
ализованной, так и находящейся в потенциале. 

Результаты. В процессе обработки и ана-
лиза полученных данных мы выявили следую-
щие особенности.

Ни у одного из испытуемых не обнаружено 
высокого уровня интегрального EQ: у 30,1 % ре-
спондентов – средний уровень EQ; 69,9 % харак-
теризуются низким уровнем EQ. Посредством 
этого мы смогли разделить респондентов на 2 
подгруппы: со средним уровнем интегрального 
EQ и низким. Кроме того, мы разделили респон-
дентов по критерию посещения школы, кружка 
или студии в сфере искусств: во-первых, не по-
сещавшие ни те ни другие (24,7 %), во-вторых, 
посещавшие и музыкальные, и художественные 
(23,6 %), а также посещавшие либо музыкаль-
ные (27 %), либо художественные (24,7 %) шко-
лы, студии или кружки. Интересным отметить 
нам показалось то, что в подгруппах оказалось 
практически равное количество респондентов, а 
также, что среди респондентов, посещавших ху-
дожественную школу, ее окончили 35 %, а посе-
щавших музыкальную – 40 %.

Соотношение общего уровня эмоциональ-
ной компетентности и занятия ранее музыкаль-
ными и / или изобразительными искусствами 
отражены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение общего уровня эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 1. The correlation of the general level of emotional competence 
and preceding musical and / or fine arts education
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Рис. 2. Соотношение низких уровней компонентов эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 2. The correlation of low levels of the emotional competence components 
and preceding musical and / or fine arts education

Рис. 3. Соотношение высоких уровней компонентов эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 3. The correlation of high levels of the emotional competence components 
and preceding musical and / or fine arts education

Как можем отметить, низкий уровень эмо-
циональной компетентности скорее характерен 
для респондентов, посещавших только музы-
кальную школу, кружок или студию, а средний 
уровень чаще представлен среди респондентов, 
занимавшихся и изобразительной деятельно-
стью, и музыкой.

Затем мы проанализировали соотноше-
ние низких и высоких уровней парциальной 
эмоциональной компетентности, представлен-
ных шкалами эмоциональной осведомленно-
сти, управления своими эмоциями, самомоти-
вации, эмпатии, распознавания эмоций других 
людей (рис. 2, 3).
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Исходя из данных на рисунках, важно отме-
тить следующее.

1. Высокий уровень эмоциональной осве-
домленности более ярко представлен среди ре-
спондентов, посещавших художественные шко-
лы, кружки или студии; наиболее же низкий уро-
вень по данной шкале у респондентов, получив-
ших только дополнительное музыкальное обра-
зование.

2. Высокий уровень управления своими 
эмоциями не выявлен ни у одного респондента; 
в то же время все респонденты, не получавшие 
никакого дополнительного образования в сфе-
ре искусств характеризуются низким уровнем 
управления своими эмоциями.

3. Респонденты, занимавшиеся ранее только 
в музыкальных школах, студиях и кружках, харак-
теризуются отсутствием в целом высокого уров-
ня самомотивации и широкой распространенно-
стью низкого; наиболее высокий уровень же – у 
посещавших занятия в обеих сферах искусства.

4. Высокий уровень эмпатии выявлен у ре-
спондентов, занимавшихся в музыкальных шко-
лах, студиях или кружках, вместе с тем у респон-
дентов, занимавшихся только в таких учрежде-
ниях, самым распространенным является низ-
кий уровень эмпатии.

5. Высокий уровень распознавания эмоций 
других людей свойственен респондентам, ко-
торые занимались либо только в музыкальных, 
либо только в художественных школах, студиях 
или кружках, однако и наиболее низкий уровень 
распознавания эмоций других людей выявлен у 
респондентов, получавших только дополнитель-
ное музыкальное образование.

Таким образом, гипотезы данного исследо-
вания были подтверждены частично. Анализи-
руя эмпирические данные, мы считаем целесоо-
бразным обозначить следующие выводы.

1. Наиболее благоприятно на развитии 
уровня интегральной (общей) эмоциональной 
компетентности сказывается посещение школ, 
кружков и студий различных сфер искусств, и в 
частности на уровни эмоциональной осведом-
ленности, самомотивации и эмпатии как компо-
нентов EQ.

2. Респонденты, приобщавшиеся только к 
музыкальному искусству, чаще характеризует-
ся низким интегральным уровнем эмоциональ-
ной компетентности, особенно скудной эмоцио-
нальной осведомленностью, низкой самомоти-
вацией, амбивалентными уровнем как эмпатии, 
так и распознавания эмоций других людей.

3. Особенностью респондентов, занимавших-
ся только изобразительной деятельностью, явля-
ется достаточно развитая способность распозна-
вать эмоции других людей, высокие уровни само-
мотивации и эмоциональной осведомленности.

4. Все респонденты, не получавшие ника-
кого дополнительного образования в сфере ис-
кусств, плохо справляются с управлением соб-
ственными эмоциями, зато отличаются доста-
точно высоким уровнем самомотивации.

Заключение. Подводя некоторые итоги на 
данном этапе исследований, необходимо по-
яснить, что отсутствие высокого уровня управ-
ления своими эмоциями среди респондентов, 
скорее всего, свидетельствует об особенностях 
юношеского возраста, когда саморегуляция в 
эмоционально-волевой сфере находится еще 
развитии.

Основываясь на результатах настоящего ис-
следования, мы предполагаем, что развитию 
эмоциональной компетентности в подростко-
вом возрасте способствуют занятия нескольки-
ми видами искусств в младшем школьном и / 
или подростковом возрасте. Способность сопе-
реживать и сочувствовать, понимание тонкостей 
и разнообразия своих эмоций, настроений и 
чувств, а также умение регулировать свое пове-
дение за счет управления эмоциями лучше фор-
мируются, когда в образовании ребенка задей-
ствовано несколько направлений художествен-
ного творчества.

Само по себе приобщение к миру музыки, 
рисунка и живописи позитивно сказывается в 
первую очередь на способности управлять сво-
ими эмоциями, отходчивости, эмоциональной 
гибкости, а более успешное восприятие невер-
бальной коммуникации и развитое умение воз-
действовать на эмоциональное состояние дру-
гих людей формируется в процессе изобрази-
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тельной деятельности как необходимость для 
художника уловить и качественно передать в 
своем произведении особой момент, его посыл 
и настроение будущему зрителю.

Особенно интересными нам кажутся по-
следствия для личности человека в эмоциональ-
ной сфере занятия исключительно музыкой. 
Контрастность развития отдельных способно-
стей: умение сопереживать текущему эмоцио-
нальному состоянию другого человека, готов-
ность оказать поддержку и воздействовать на 
эмоциональное состояние, нам кажется связан-
ной с особыми личностными характеристиками 
и / или психолого-педагогическими условиями 
музыкальных занятий, что представляется пер-
спективным для дальнейших исследований. От-
носительно непонимания своих эмоций, весьма 
небольшого их словаря и слабой способности 
управлять своим поведением – мы склоняемся 
к мнению о том, что в (педагогической) практи-
ке занятий музыкой, независимо от направле-
ния и институциональных форм, преимущество 
имеет развитие технических профессиональ-
ных навыков по сравнению с развитием твор-
ческих, художественно-эстетических способно-
стей. Возможно также, что неформального об-
щения между сверстниками достаточно мало, а 
основную коммуникацию выстраивает руково-
дитель, либо такие занятия и вовсе проходят ин-
дивидуально, что менее характерно, например, 
для изобразительной деятельности как допол-
нительного образования. Помимо этого, вероят-
но, что на занятиях в музыкальных школах, сту-
диях и кружках ребенку не явлен образ реципи-
ента, зрителя или автора произведения как жи-
вого человека либо главнейшей ставится не за-
дача «эмоционального заражения» и катарсиса, 
а именно точного воспроизведения.

Как мы видим, художественная деятель-
ность действительно имеет влияние в период
подросткового возраста на чувственно-эмоцио-
нальную сферу личности, ее способности в этой 
области, что подтверждает некоторые теорети-
ческие изыскания Е.Л. Яковлевой. Однако та-
кое влияние имеет свою специфику в зависи-
мости от вида искусств – и такие факторы мо-

гут служить отправными точками для последу-
ющих исследований взаимосвязи эмоциональ-
ной компетентности и художественного творче-
ства личности. Безусловно, для подтверждения 
или опровержения обнаруженных нами тенден-
ций требуется более широкомасштабное иссле-
дование на большем количестве респондентов 
с применением методов математической стати-
стики, позволяющих подтвердить или опровер-
гнуть полученные данные. 
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AND ARTISTIC ACTIVITY IN THE ADOLESCENT AGE
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K.R. Shiryaeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The article presents the results of the study of the 

additional education influence on the overall level of 
emotional competence development and on the level of 
its separate components development. 

Problem and purpose. This article analyzes the im-
pact of additional education in the field of art and artistic 
activity in adolescence on the general level of emotional 
competence development and the level of development 
of its separate components. The purpose of the article is 
to describe the results of the above-mentioned study, to 
substantiate the connection between the artistic activity 
of a teenager and his or her emotional competence.

Materials and Methods. The methodology is based 
on the dialectical and structural approaches, theoretical 
analysis of scientific literature, the psycho-metric method 
(“EQ Questionnaire” psycho-diagnostic technique devel-
oped by N. Hall), questioning, statistical analysis of data 
and a comparative method of psychological research.

Results. Based on some works by E.L. Yakovleva,                   
A.A. Melik-Pashaev, Ya.A. Ponomarev and on our own em-
pirical data , we came to the conclusion that most effective-
ly the level of general emotional competence is affected by 
additional education received simultaneously in the sphere 
of fine and musical arts. Mastering only one kind of arts, for 
example, musical, will not provide a desired level of emo-
tional competence and self-motivation. , while respondents 
who did not receive any additional education in the sphere 
of arts would fail to control their own emotions, however, 
they successfully managed to control their behavior.

Conclusion. The research proved that artistic activi-
ty during adolescence, to some extent, affects teenagers, 
emotional competence. At the same time the absence of 
a high level ability to manage their emotions might be a 
feature of ontogeny of the given period.

Keywords: emotional competence, creativity, artis-
tic activity, additional education in the field of art, ado-
lescence.
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