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Аннотация. В статье раскрыта характеристика понятия «эмоциональный интеллект» как условия успеш-

ности профессиональной деятельности будущих педагогов. Дается анализ эмоциональной компетентности в 

контексте психолого-педагогических исследований. Показана значимость эмоциональных способностей  

в структуре личности будущего педагога. На основе анализа сопряженных понятий «эмоциональный интел-

лект», «эмоциональная компетентность», «профессиональная компетентность», «успешность» дается опре-

деление эмоционального интеллекта как фактора успешности профессиональной деятельности педагога. Раз-

работанная модель развития эмоционального интеллекта будущих педагогов доказала свою эффективность. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и теоретическом обосновании модели развития 

эмоционального интеллекта будущих педагогов. Раскрыто содержание и сущностная характеристика поня-

тия «профессионализм педагога». В рамках модели описано использование способов формирования эмоцио-

нальной грамотности. Предполагается, что эмоциональный интеллект в современном его понимании явля-

ется ключевым для создания профессиональных компетенций будущего педагога, поскольку он проявляется 

в способности адаптироваться в окружающей среде и социальных условиях. 
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Введение© 

Вопрос о способностях распознавать эмоции дру-

гого человека дискуссионный, хотя имеется немало 

исследований многоуровневой структуры внутрен-

него мира. Важным условием для понимания психи-

ческого состояния других людей является формиро-

вание в онтогенезе, так в современной западной 

научной литературе обозначается «модель психиче-

ского». Впервые термин «theory of mind» в психоло-

гию ввели Д. Примак и Г. Вудрафф [14]. 

Проблема эмоционального (социального) интел-

лекта была описана в начале XX века профессором 

Колумбийского университета Эдвардом Ли Торндай-
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ком, который ввел и охарактеризовал термин «соци-

альный интеллект» для обозначения способности до-

биваться успехов в межличностном общении, иметь 

аффилиативные способности и владеть интроспек-

цией, воспитывать совладающее поведение и способ-

ность к рефлексии [15]. 

Американские философы, психологи Дэниел 

Гоулман, Пол Лазарсфельд, Роберт Мертон, Питер 

Блау, Роберт Парк, Ирвинг Гофман, Даниел Белл, 

Торстейн Веблен, Алвин Гоулднер, Райт Миллс, Дэ-

вид Рисмен, Элвин Тоффлер, Джордж Хоманс и др. 

определили научное содержание психологии разви-

тия и эмоционального (социального) интеллекта. 
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Они делали акцент на поведении человека и его дея-

тельности. Ученых привлекало то, что проявляется 

в поведении и с учетом того, что поведение человека 

– это внешнее проявление психической деятельно-

сти, именно по поведению можно судить о норме или 

патологии в развитии личности.  

Важность изучения социального интеллекта в ис-

следованиях Д.В. Ушакова является психологиче-

ской проблемой, где взаимодействует когнитивное и 

аффективное [9, с. 12–13]. 

Рассматриваемые им механизмы эмоционального 

интеллекта дают понимание того, что доминирую-

щее место занимают дискретные подходы, т.е. про-

блема эмоционального интеллекта зарождается в 

рамках факторных теорий интеллекта, в основе ко-

торых лежит одна общая способность [9, с. 18–19]. 

Доказано, что развитие эмоционального интел-

лекта начинается в раннем дошкольном возрасте и 

продолжается в течение всей жизни. Формирование 

у ребенка понимания внутренних состояний другого 

человека, различения эмоций и проявления чувств 

лежит в основе возрастающей сложности его соци-

альных отношений и эмоционального состояния. 

Е.И. Изотова отмечает, что «основным фактором 

в развитии эмоциональной сферы дошкольника яв-

ляется формирование способности различать первич-

ные эмоции (радость, агрессию, улыбку, печаль, 

огорчение и т.д.)» [3]. 

Актуальность проблемы эмоционального интел-

лекта и его влияния на успешность в жизни и про-

фессиональной деятельности рассматривалась мно-

гими современными исследователями. Высокий уро-

вень эмоционального интеллекта является важным 

фактором развития личности, особенно в сферах де-

ятельности, предполагающих взаимодействие с 

людьми, в том числе и в педагогической профессии. 

И.Н. Мещерякова выдвинула гипотезу о том, что 

развитие эмоционального интеллекта студентов-пси-

хологов как сложного психологического образова-

ния, обеспечивающего осознание, понимание и регу-

ляцию собственных эмоций и эмоций других людей, 

будет эффективным при реализации определенных 

психолого-педагогических условий, а именно учета 

компонентов эмоционального интеллекта: эмоцио-

нального компонента, когнитивного компонента, по-

веденческого компонента, организации учебного 

процесса, направленного на развитие эмоциональ-

ного интеллекта [5]. 

И.С. Степанов выявил психологические условия 

формирования эмоционального интеллекта у лиц, за-

нимающихся управленческой деятельностью. Уче-

ным выдвинута и подтверждена гипотеза о том, что 

формирование эмоционального интеллекта личности 

обеспечивается совокупностью индивидуально-пси-

хологических условий и использованием специаль-

ного социально-психологического тренинга, учиты-

вающего социальный статус обучаемых [8]. 

Акмеологическое развитие эмоционального ин-

теллекта учителей и студентов педагогических учеб-

ных заведений рассмотрено М.А. Манойловой, где 

предметом исследования является эмоциональный 

интеллект как фактор успешности профессиональ-

ной деятельности педагогов. Автором доказано суще-

ствование зависимости между уровнем развития и 

структурой эмоционального интеллекта педагогов, 

между особенностями развития эмоционального ин-

теллекта и различными компонентами, определяю-

щими продуктивность профессиональной деятельно-

сти педагогов общеобразовательных организаций [4]. 

Таким образом, анализ научной литературы поз-

волил сформулировать цель исследования – система-

тизация развития эмоционального интеллекта буду-

щих педагогов как условия успешности будущей 

профессиональной деятельности.  

В исследовании принимали участие студенты Во-

ронежского государственного педагогического уни-

верситета с 1 по 4 курс, обучающиеся по разным про-

филям. Среди основных задач исследования можно 

отметить: проведение анализа научной литературы 

по вопросам сущности и содержания эмоционального 

интеллекта; рассмотрение структурных компонентов 

эмоционального интеллекта; разработку модели раз-

вития эмоционального интеллекта будущих педаго-

гов и ее эффективность.  

В качестве научной новизны выступает разра-

ботка и теоретическое обоснование модели развития 

эмоционального интеллекта будущих педагогов. 

Для определения сущности и уровней профессио-

нального развития будущих педагогов были изучены 

основополагающие научные труды зарубежных и 

отечественных ученых по вопросам определения со-

держания и структуры профессионального развития 

педагога в общеобразовательной организации.  

Н.В. Антоновым профессионализм педагога трак-

туется как процесс «…активного преобразования 

личностью своего внутреннего мира, посредством 

формирования и развития профессионально значи-

мых знаний, умений и навыков, а также способно-

стей, качеств мотивации, деятельности, коммуника-

тивных компетенций и рефлексии». По мнению ав-

тора, эти составляющие оказывают влияние на 

успешную творческую самореализацию педагога в 

его профессиональной деятельности [1]. 

Н.А. Чечева научно обосновала, разработала и 

апробировала технологию мониторинга профессио-

нальных компетенций педагога как инструмента ин-

дивидуальной поддержки его профессионального 

развития. Ученый предлагает создать систему 

оценки профессиональных компетенций педагога та-

ким образом, чтобы она содействовала профессио-

нальному росту [11]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова 

вводят термин «конгруэнтная эмпатия», под кото-

рым они понимают способность к последовательному 

выражению понимания другого в речи или действии 

и способность к гибкому переключению от состояния 

эмпатического понимания другого к искреннему вы-

ражению своих реальных чувств [2]. 

Результаты 

Исходя из цели и задач, была разработана модель 

развития эмоционального интеллекта будущих педа-

гогов, изображенная как система образов взаимодей-

ствия студентов (будущих педагогов) с профессио-

нальной средой, а также целей, результатов, спосо-

бов их достижения и проектируемый конечный ре-

зультат (см. рис. 1).  

Модель имеет следующую структуру: 

 концепция эмоционального интеллекта; 

 формирование эмоциональной грамотности; 

 уровни анализа эмоционального опыта; 

 способы развития эмоционального интеллекта 

у студентов педагогического вуза; 
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 конечный результат – сумма навыков и способ-

ностей студентов распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также способность управлять 

своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 

решения профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель развития эмоционального интеллекта будущих педагогов 

  

Способы развития эмоционального интеллекта у студентов педагогического вуза 

Цель –эмоциональное развитие студентов педагогического вуза как определяю-

щего фактора жизненной и профессиональной успешности 
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Сумма навыков и способностей студентов распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмо-

циями других людей в целях решения профессиональных задач. 
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Формирование эмоциональной грамотности в 

рамках реализации модели осуществлялось с исполь-

зованием психотехнических упражнений, проводи-

мых на семинарских занятиях, супервизии, психо-

логических игр, через решение проблемных кейсов и 

обсуждение обучающих видеолекций. 

Использовались следующие психотехнические 

упражнения: «Кипятильник», «Перевоплощения», 

«Ассоциации», «Кирпич», «Волшебная палочка», 

«Телепат», «Фокусировка», «Гамма». 

Психотехнические упражнения являются дей-

ственным средством развития личностных качеств и 

сплочения студентов. Упражнения построены так, 

что для их выполнения требуется скоординирован-

ная работа всей группы. Нужно отметить, что психо-

технические упражнения являются хорошим диа-

гностическим материалом. Совместно решая задачу, 

участники стремятся к взаимопониманию и согласо-

ванности действий. Эффективное взаимодействие в 

игре способствует развитию эмоциональной грамот-

ности, без которой невозможно развитие эмоцио-

нального интеллекта. 

Супервизия в формировании эмоциональной гра-

мотности способствует профессиональному росту сту-

дента и того, кто проводит супервизию. Групповая су-

первизия развивает особые навыки и умения, связанные 

с выработкой рефлексивного и критического отношения 

к своим профессиональным результатам, а также повы-

шает ответственность за собственный уровень професси-

онализма. Темы супервизии, проводимые на семинар-

ских занятиях со студентами: «Отклоняющееся поведе-

ние обучающегося 6-го класса», «Меня не понимают ро-

дители обучающихся», «Мне хочется поставить низкую 

оценку упрямому обучающемуся». 

Психологические игры тесным образом связаны с 

развитием личности и не теряют свою актуальность 

в студенческие годы. В психологической практике 

игра расширяет возможности эмоционального разви-

тия, на диагностику и проработку тем, важных для 

будущей профессиональной деятельности. Использо-

вались следующие виды психологических игр: 

1) игровые «оболочки»: «Научная конференция», 

«Попутчики», «Самопрезентация», «Собеседование»; 

2) игры-проживания: «Необитаемый остров», 

«Приемный ребенок», «Кораблекрушение» и др.; 

3) игры-драмы: «Полет к звездам», «Экзамен», 

«Спасатели», «Любовь и разочарование» и др.; 

4) проектные игры: «Перевоплощение», «Заблу-

дившийся рассказчик», «Телепатия», «Антивремя», 

метафорическая игра «Жизнь – это…» и др. 

Решение кейсов – это интересное, увлекательное, 

строящееся на реальных фактах описание проблем-

ной ситуации, которая требует решения. 

Например, кейс № 1. Двенадцатилетний Алексей 

получил травму ноги, из-за которой ему ампутиро-

вали голеностоп. Протезирование прошло успешно, 

движения частично восстановлены. Но мальчик стал 

замкнут, необщителен, эмоционально холоден, дру-

зей нет, пренебрегает учебой. Посещает центр допол-

нительного образования, увлекается шахматами. Но 

больше всего поглощен изучением религии и исто-

рии Индии, интересуется медитативными техни-

ками. Он практически перестал общаться с родите-

лями, все свободное время проводит в своей комнате.  

а) проведите психолого-педагогический анализ 

ситуации; 

б) выскажите гипотезу о причинах возникшей си-

туации; 

в) предложите возможный план действий для ро-

дителей и педагогов по выходу из социально-педаго-

гической проблемы. 

Особенность кейс-метода в том, что он не имеет 

правильного ответа, который нужно найти, исполь-

зуя стандартные формулы и правила. 

Обсуждение 

После завершения реализации модели была про-

ведена исследовательская деятельность по оценке 

уровня развития эмоционального интеллекта студен-

тов. Использовали многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (МЛО), который предна-

значен для изучения адаптационных возможностей 

на основе оценки психофизиологических и соци-

ально-психологических характеристик личности, от-

ражающих особенности психологического, эмоцио-

нального и социального развития. Характеристика 

личностного потенциала адаптации и развития эмоци-

онального интеллекта была получена методом оценки 

уровня поведенческой регуляции, коммуникативной 

культуры и способностей, уровня моральной норматив-

ности, нервно-психической устойчивости. 

Данные исследования приведены в таблицах 1 и 2, 

где в таблице 1 представлены результаты первичного 

мониторинга, а в таблице 2 – результаты после реали-

зации модели развития эмоционального интеллекта бу-

дущих педагогов. Высчитывалось среднеарифметиче-

ское значение для всей группы испытуемых. 

 

 

Таблица 1 – Результаты первичного мониторинга 

Наименование шкалы Баллы Интерпретация значений 

Поведенческая регуляция и 

нервно-психическая устойчи-

вость 

39 Выше среднего уровень нервно-психической устойчивости и по-

веденческой регуляции. Самооценка в основном адекватная, но 

есть два человека с низкой самооценкой. Реально оценивают 

свои возможности. Уровень тревожности выше нормы 

Коммуникативный потенциал 20 Уровень коммуникативной культуры и способностей на уровне 

выше среднего. Акцентуации не выявлены. У нескольких ис-

пытуемых отмечена эмоциональная лабильность 

Морально-нравственная норма-

тивность 

15 Хорошая социализация, уровень выше среднего. Понимают от-

ветственность за свое будущее, адекватно оценивают свою роль 

в профессии, в некоторых вопросах видна неуверенность в 

своих силах 



Трофимова Н.Б., Орлова Г.В. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов  

как условия успешности профессиональной деятельности 
 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2023. № 2 (299)  

45 

Таблица 2 – Результаты мониторинга после реализации модели развития эмоционального интеллекта 

будущих педагогов 

Наименование шкалы Баллы Интерпретация значений 

Поведенческая регуляция и 

нервно-психическая устойчи-

вость 

51 Высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведен-

ческой регуляции. Самооценка адекватная. Реально оценивают 

свои возможности. Уровень тревожности немного выше нормы. 

Преобладают стенические эмоции 

Коммуникативный потенциал 29 Уровень коммуникативной культуры и способностей на уровне 

выше среднего (у отдельных исследуемых – высокий). Акцен-

туации не выявлены. Способность к эмпатии у половины испы-

туемых ярко выражена 

Морально-нравственная норма-

тивность 

16 Хорошая социализация, уровень ближе к высокому. Понимают 

ответственность за свое будущее и профессиональную деятель-

ность, адекватно оценивают свою роль в профессии 

 

Проведя сравнение показателей проведенного ис-

следования, мы можем отметить, что система мето-

дов, цель, практические задачи, показанные в мо-

дели, способствуют развитию эмоционального интел-

лекта студентов – будущих педагогов. Нужно отме-

тить, что практические задания, выполняемые на се-

минарских занятиях, активизировали деятельность 

студентов.  

Выводы 

На основании полученных данных исследования 

можно сделать следующие выводы: 

 на основе теоретического анализа научно-мето-

дической литературы по проблеме развития эмоцио-

нального интеллекта у студентов – будущих педаго-

гов было обосновано и уточнено понятие «эмоцио-

нальный интеллект» и «профессионализм», под ко-

торым понимается интеграция чувственных, когни-

тивных, поведенческих качеств, обеспечивающих 

осознание и регуляцию собственных эмоций и эмо-

ций окружающих, влияющих на успешность буду-

щей профессиональной деятельности; 

 эмоциональный интеллект человека формиру-

ется с рождения, а в вузе необходимо создать психо-

лого-педагогические условия для его развития с опо-

рой на будущую профессиональную деятельность; 

 для формирования мотивации успеха в будущей 

профессиональной деятельности необходимо в вузе 

поддерживать специальные условия, позволяющие 

интегративно развивать эмоциональный интеллект, 

создавать позитивную установку на успешность и об-

щекультурные компетенции; 

 процесс формирования эмоционального интел-

лекта у студентов – будущих педагогов обеспечива-

ется поэтапной реализацией модели развития эмоци-

онального интеллекта в учебно-профессиональной 

деятельности, обеспечивающей последовательное и 

систематическое приближение обучающихся к само-

стоятельной профессиональной деятельности, ориен-

тированное на успешность и удовлетворенность; 

 мониторинги 1 и 2 по оценке уровня развития 

эмоционального интеллекта студентов – будущих пе-

дагогов, при которой использовался многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) с це-

лью анализа психофизиологических, чувственных и 

социально-психологических характеристик лично-

сти, отражающих особенности психологического, 

эмоционального и социального развития, показал до-

стоверную разницу в показателях, что доказывает 

эффективность модели развития эмоционального ин-

теллекта будущих педагогов; 

 систематически проводимые на семинарских за-

нятиях психотехнические упражнения, психологи-

ческие игры, супервизии, решение кейсов, обсужде-

ние проблемных учебных видеороликов ориентирует 

студентов на успешность в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Таким образом, задачи, поставленные для дости-

жения цели, были решены, цель исследования до-

стигнута, научная новизна подтверждена. Проведен-

ное исследование позволило наметить направление 

дальнейшей педагогической и психологической дея-

тельности в рамках проблемы формирования эмоци-

онального интеллекта у будущих педагогов.  
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Abstract. The article reveals the characteristics of the concept of "emotional intelligence" as a condition for 

the success of the professional activities of future teachers. An analysis of emotional competence is given in the 

context of psychological and pedagogical research. The importance of emotional abilities in the personality struc-

ture of the future teacher is shown. Based on the analysis of the related concepts of "emotional intelligence", 

"emotional competence", "professional competence", "success", the definition of emotional intelligence as a factor 

in the success of a teacher's professional activity is given. The developed model for the development of emotional 

intelligence of future teachers has proven its effectiveness. The scientific novelty of the study lies in the devel-

opment and theoretical substantiation of a model for the development of emotional intelligence of future teachers. 

The content and essential characteristics of the concept of "professionalism of a teacher" are revealed. Within 

the framework of the Model, the use of methods for the formation of emotional literacy is described. It is assumed 

that emotional intelligence in its modern sense is the key to the formation of professional competencies of the 

future teacher, since it manifests itself in the ability to adapt to the environment and social conditions. 
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