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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 65 с., таблиц 9, рисунков 19, 

источников 45, содержит приложения на 14 страницах. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

ПЕДАГОГОВ, ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПЕДАГОГОВ 

Цель работы – разработать психологический тренинг по развитию 

эмоционального интеллекта педагогов.  

Проведено изучение параметров эмоционального интеллекта педагогов, 

сделаны выводы о недостаточности развития его общего уровня и ряда 

парциальных параметров, что стало основанием для разработки и апробации 

психологического тренинга, направленного на развитие эмоционального 

интеллекта педагогов. Тренинг показал свою эффективность. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью t - 

критерия Стьюдента.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Внимание психологической науки к личности педагога постоянно и только 

усиливается появлением новых требований к образовательному процессу, 

профессиональной компетентности. Так, в структуре профессиональной 

компетентности современного педагога выделяется подструктура 

«психологическая компетентность», а в ее структуре – эмоциональный 

интеллект. Под эмоциональным интеллектом в современных исследованиях 

обобщенно понимается способность человека понимать, анализировать свои 

эмоции и эмоции других, управлять ими, а также использовать информацию из 

эмоционального опыта в межличностном общении.  

В современных исследованиях уделяется внимание изучению 

эмоционального интеллекта педагогов – его структуры и особенностей 

(И.Н. Андреева [2], М.А. Манойлова [30] и др.), значения для профилактики 

профессиональных деформаций и эффективности профессиональной 

деятельности (С.В. Велиева [6], В.С. Деревянченко [12], Е.В. Ерохина [15] и 

др.), однако значимо меньше исследуется вопрос целенаправленного развития 

данной характеристики психики педагогов. Проблему развития 

эмоционального интеллекта педагогов нельзя назвать «новой», но она 

актуальна и на данный момент разработана слабо. 

При этом проблема развития эмоционального интеллекта видится нам 

важной, значимой, так как его сформированность имеет позитивное влияние на 

продуктивность труда педагога (такой педагог выстраивает более 

конструктивные отношения с учениками, родителями, коллегами, поскольку 

понимает их эмоции, чувства, умеет на них воздействовать, умеет осознавать и 

контролировать и свои эмоции и чувства; такой педагог легче справляется с 

эмоциональными нагрузками, стрессом и т.д.), на удовлетворенность трудом 

педагогов (особенно – отношениями в коллективе, отношениями с 

обучающимися). Развитый эмоциональный интеллект, таким образом, – важное 
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условие профессионального развития педагога, достижения профессионализма, 

а также профилактики профессиональных деформаций – в частности, 

эмоционального выгорания, распространенного в педагогической среде. 

Однако на практике далеко не всегда эмоциональный интеллект у педагога 

сформирован в достаточной мере, в связи с чем актуализируется проблема его 

развития. Подходящим психологическим методом нам видится метод тренинга, 

поскольку предполагает использование активных приемов и форм воздействия 

на данную психическую структуру, сочетание теории и практики, возможность 

практической проработки умений и навыков, входящих в структуру 

эмоционального интеллекта. При этом методологические основы тренинга 

развития эмоционального интеллекта у педагогов не проработаны, что 

подкрепляет актуального данного исследования. 

Итак, цель исследования – разработать программу психологического 

тренинга по развитию эмоционального интеллекта педагогов. 

Объект исследования – эмоциональный интеллект педагогов. 

Предмет исследования – тренинг как метод психологической работы с 

педагогами по развитию эмоционального интеллекта. 

Задачи исследования в соответствии с целью, объектом и предметом 

сформулированы следующим образом: 

1. Изучить подходы к пониманию понятия «эмоциональный 

интеллект». 

2. Выделить особенности эмоционального интеллекта педагога. 

3. Проанализировать возможности развития эмоционального 

интеллекта педагогов в тренинговой работе. 

4. Изучить актуальное состояние эмоционального интеллекта 

педагогов. 

5. Разработать и реализовать программу психологического тренинга 

по развитию эмоционального интеллекта педагогов. 
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Гипотеза исследования: развитие эмоционального интеллекта педагогов 

посредством психологического тренинга будет эффективным при соблюдении 

следующих условий: 

– учет результатов диагностики эмоционального интеллекта педагогов; 

– учет механизма развития эмоционального интеллекта; 

– использование в работе с педагогами таких методов тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками. 

Методологическую основу исследования составили:  

– представления об эмоциональном интеллекте Д.В. Люсина [40], 

Д. Гоулмана [9] и др.,  

– представления о психологическом тренинге Ю.Н. Емельянова [14], 

Е.В. Сидоренко [38] и др. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, обобщение литературы по теме 

исследования. 

2. Эмпирические методы: методика диагностики эмоционального 

интеллекта Н. Холла [34], опросник «ЭМИН» (эмоциональный интеллект) Д.В. 

Люсина [26]. 

3. Методы количественной, качественной и статистической обработки 

эмпирических данных. 

Научно-практической базой для исследования выступила МБОУ 

Тасеевская СОШ № 2. В исследовании приняли участие педагоги 

общеобразовательной школы (25 человек; 23 женщины и 2 мужчины; возраст – 

от 29 до 45 лет).  

Выпускная квалификационная работа содержит введение, две главы, 

заключение, список используемой литературы и три приложения. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ТРЕНИНГА 

 

 

1.1 Подходы к пониманию эмоционального интеллекта в психолого-

педагогических исследованиях 

 

 

Проблема эмоционального интеллекта, являясь относительно новой для 

науки, привлекает интерес исследователей. На сегодняшний день 

сформировалось несколько подходов к его пониманию – начиная от 

фундаментальных, исходных исследований и заканчивая современными 

теориями, моделями. 

Одну из первых моделей эмоционального интеллекта разработали 

Дж. Мейер и П. Сэловей, которые считаются «первооткрывателями» данного 

психологического феномена с позиции науки. Они рассматривали 

эмоциональный интеллект как одну из подструктур социального интеллекта (то 

есть эмоциональный интеллект – это форма чистого интеллекта, в котором 

выделяются когнитивные способности, что составляет специфику данной 

модели), выделяли в нем такие структурные компоненты: 

 «эмоциональное восприятие» (способность осознавать эмоции и точно 

выражать эмоции и эмоциональные потребности);  

 эмоциональная ассимиляция (способность различать различные 

эмоции, которые человек испытывает, и идентифицировать те, которые влияют 

на его мыслительные процессы, направляя внимание на важную информацию);  

 эмоциональное понимание (способность понимать сложные эмоции и 

способность определять переходы от одной эмоции к другой, такие как переход 

от гнева к удовлетворению или от гнева к стыду);  
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 управление эмоциями (способность оставаться открытым как для 

приятных, так и для неприятных чувств, способность рефлексивно соединяться 

или отделяться от эмоции в зависимости от того, оценивается ли она как 

информативная или полезная, и регулировать эмоции как в себе, так и в 

других)» [45].  

Данные способности выстроены иерархически, при этом восприятие 

эмоций является базовым, низшим уровнем, а управлением эмоциями – 

наиболее высоким, сложным (то, к чему нужно стремиться в развитии 

эмоционального интеллекта личности). Впоследствии ученые внесли изменения 

в предложенную модель эмоционального интеллекта, стали его рассматривать с 

позиции способностей перерабатывать информацию, которая представлена в 

эмоциях. 

Популяризировал категорию «эмоциональный интеллект» Д. Гоулман, 

выпустивший одноименный труд в конце прошлого столетия. Разработанная 

Дж. Мейером и П. Сэловеем модель эмоционального интеллекта (в основе 

которых, как было сказано, лежали когнитивные способности) была дополнена 

личностными характеристиками [9]. Таким образом, структуру эмоционального 

интеллекта в представлении Д. Гоулмана составляют такие компоненты [9]: 

 самосознание как способность идентифицировать свои эмоции и 

распознавать их влияние, используя внутренние чувства для принятия решений;  

 самоуправление как контроль над своими эмоциями и импульсами; 

 социальная осведомленность как способность чувствовать, понимать и 

реагировать на эмоции других людей;  

 управление отношениями как способность вдохновлять, влиять и 

развивать других, управляя конфликтом. 

Д. Гоулман развивал идею о практическом приложении эмоционального 

интеллекта – его использования в работе с информацией, с достижением 

поставленных целей [9].  

Известность приобрела и модель эмоционального интеллекта, 

разработанная Р. Бар-Оном (им было введено понятие «эмоциональный 
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коэффициент»). Сущность эмоционального интеллекта раскрывается через 

некогнитивные способности, через знания и компетентностные характеристики: 

эмоциональный интеллект – это «совокупность некогнитивных способностей, 

компетенций и навыков, которые влияют на способность человека успешно 

справляться с требованиями и давлением окружающей среды» [43]. Структуру 

эмоционального интеллекта составляют, таким образом, такие компоненты 

[43]: 

1. «Познание и понимание себя»: распознавание и осознание своих 

эмоций, уверенность в себе, высокая самооценка, самоуважение, 

самоактуализация, способность к автономности. 

2. «Навыки межличностного общения»: навыки эффективной 

коммуникации, поведения в конфликтной ситуации, эмпатия, социальная 

ответственность. 

3. «Способность к адаптации»: критичность, рефлексия, гибкость, 

связь с реальностью, решительность. 

4. «Управление стрессом»: стрессоустойчивость, контроль 

импульсивности, навыки самоуспокоения. 

5. «Преобладающее настроение»: оптимизм, чувство счастья. 

В совокупности компоненты эмоционального интеллекта создают для 

человека базу совладания с любыми типичными и нетипичными жизненными 

ситуациями, базу адаптации к окружению, к требованиям общества. Данная 

модель является примером понимания эмоционального интеллекта как 

интеллекта смешанного (то есть включающего в себя как когнитивные 

способности, так и личностные характеристики). 

Реже, но встречаются упоминания модели эмоционального интеллекта, 

предложенной К. Петридисом. Его модель эмоционального интеллекта 

базируется на таких компонентах: самочувствие, самоконтроль, 

эмоциональность и общительность [44]. 

В отечественной науке обращает на себя внимание модель эмоционального 

интеллекта, предложенная Д.В. Люсиным. Первоочередное внимание в ней 
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уделяется умениям понимать и управлять эмоциями – как своими, так и 

чужими, а потому ученый разделяет внутриличностный эмоциональный 

интеллект и межличностный эмоциональный интеллект, выделяя в качестве их 

критериев – «понимание эмоций» и «управление эмоциями» [40]. Д.В. Люсин 

говорит о том, что эмоциональный интеллект возможно и нужно развивать. 

Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина часто берется за основу в 

отечественной науке, конкретизируется и адаптируется под задачи конкретного 

исследования. Например, выделены такие компоненты эмоционального 

интеллекта личности (таб. 1.1) [30]. 

 

 

Таблица 1.1 

Компоненты эмоционального интеллекта личности 

Компонент 
Направленность эмоционального интеллекта 

внутриличностная межличностная 

когнитивный  Идентификация 

собственных 

эмоциональных состояний 

Идентификация 

эмоциональных состояний 

других людей 

рефлексивный Рефлексия собственных 

поступков и причин 

возникновения 

эмоциональных состояний 

Анализ мотивов поступков 

других людей 

поведенческий Контроль своего 

эмоционального состояния; 

настойчивость в 

достижении поставленной 

цели; выбор наиболее 

оптимальных способов ее 

достижения 

Использование полученной 

информации об 

эмоциональном состоянии 

других людей в общении с 

ними 

коммуникативный Внутренний позитивный Коммуникабельность и 
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настрой чувство эмпатии 

 

Таким образом, мы кратко охарактеризовали основные модели 

эмоционального интеллекта, представленные в зарубежной и отечественной 

науке, однако, безусловно, исследований по данной проблеме значимо больше. 

В таблице 1.2 отразим другие заслуживающие внимания определения 

понятия «эмоциональный интеллект». 

 

 

Таблица 1.2 

Подходы к пониманию понятия «эмоциональный интеллект» 

№ Автор Определение 

1 2 3 

1 С. Хейн, 

автор 

модели 

врожденного 

потенциала 

Эмоциональный интеллект – это врожденный потенциал 

чувствовать, использовать, общаться, распознавать, 

запоминать, описывать, идентифицировать, учиться, 

управлять, понимать и объяснять эмоции [25]  

2 И.Н. 

Андреева 

Эмоциональный интеллект – это «совокупность 

ментальных способностей к идентификации, пониманию 

и управлению эмоциями, трактуемая как подструктура 

социального интеллекта, однако отличающаяся 

включением глубинных эмоций, значимых для 

личностного (а не для социального) роста» [2, с. 46] 

3 Т.П. 

Березовская  

Эмоциональный интеллект – это «умение определить 

свои эмоции, а также способность управлять ими таким 

образом, чтобы достичь поставленной цели» [5, с. 216] 
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4 Г.Г. 

Гарскова 

Эмоциональный интеллект – это способность понимать 

отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе 

интеллектуального синтеза и анализа [25] 

Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 

5 Т.С. 

Киселева 

Эмоциональный интеллект – это способность 

перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: 

определять значение эмоций, их связи друг с 

другом,использовать эмоциональную информацию в 

качестве основы для мышления и принятия решений [23] 

6 И.В. 

Плужников 

Эмоциональный интеллект – это некая метаспособность, 

основным назначением которой является эффективное 

управление эмоциями в рамках общей деятельности, в 

том числе профессиональной [36] 

 

 

В современном понимании структура эмоционального интеллекта чаще 

всего рассматривается следующим образом: способность идентифицировать и 

выражать эмоции, понимать эмоции, усваивать эмоции в мышлении и 

регулировать положительные и отрицательные эмоции в себе и других. Ядро 

эмоционального интеллекта составляют компетенции восприятия, понимания, 

эффективного использования и управления эмоциями в себе и других [10]. 

Развитый эмоциональный интеллект рассматривается как желательная 

характеристика, черта психологически зрелого человека. Благодаря 

эмоциональному интеллекту человек осмысливает себя, свои эмоции, чувства, 

настроения, а также эмоции и чувства партнеров по общению, регулирует 

интенсивность их переживания, что сказывается положительным образом на 
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эффективности его общения, взаимодействия с людьми, деятельности в целом 

(в том числе и профессиональной). 

Таким образом, эмоциональный интеллект – это сложноструктурированное 

понятие, которое предполагает наличие разветвленной структуры умений и 

способностей, которые сводятся к умениям понимать, осознавать, управлять 

собственными эмоциями, а также эмоциями других людей. Подходы к 

пониманию сущности и структуры эмоционального интеллекта различны, но 

сводятся, как правило, к двум моделям: 

1. Модель способностей, отражающая идею о пересечении познания 

(когнитивных характеристик) и эмоций. 

2. Смешанная модель, сочетающая в себе когнитивные, 

эмоциональные и личностные свойства человека. 

 

 

1.2 Особенности эмоционального интеллекта педагогов 

 

 

Развитый эмоциональный интеллект является профессионально важной 

характеристикой личности, особенно для определенной группы профессий – 

профессий типа «человек-человек», основу которых составляет «… 

эффективное взаимодействие между людьми, понимание другого, подстройка 

под реципиента, эмоциональное отреагирование на запрос или информацию, 

адекватное логике и ситуации» [35, с. 24]. В любой профессии, основанной на 

общении и взаимодействии с людьми, работник так или иначе будет 

соприкасаться с эмоциями, чувствами и состояниями других людей, будет 

наблюдать у себя разнообразные реакции на поведение людей (от симпатии до 

раздражения), будет сталкиваться с конфликтными и стрессовыми ситуациями, 

несущими эмоциональную нагрузку. 

Таковой профессией является и профессия педагога – он выстраивает 

общение не только с обучающимися (воспитанниками), но и с их родителями, 
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коллегами, администрацией образовательного учреждения, зачастую 

эмоционально вовлекается в это общение (а, по мнению Г.Б. Мониной, 

«…попытка понять эмоции окружающих – кратчайший путь к установлению 

конструктивных отношений, взаимовыгодного сотрудничества, исключающего 

манипулирование» [32, с. 87]), сталкивается с непредсказуемыми реакциями и 

ситуациями, что требует от него умения регулировать свои эмоции, эмоции 

других людей, умение проявить сочувствие, эмоциональную поддержку. 

Последний аспект очень важен, поскольку в образовательной среде происходит 

немало ситуаций, когда педагог как представитель взрослого мира должен 

помогать детям и подросткам справляться с трудными ситуациями – например, 

с травлей в среде сверстников, отвержением, пренебрежением и т.д. – оказывая 

эмоциональную помощь и поддержку. Также обучающиеся, особенно в 

кризисные периоды своего психического развития, могут взаимодействовать с 

педагогом конфликтно, протестно, вызывающе, что требует от педагога умения 

регулировать собственные негативные эмоции, даже в такой ситуации 

проявлять стремление понять ребенка, его состояние и эмоции, повлиять на них 

позитивным образом [35]. М.А. Манойлова говорит также и о том, что 

проявление эмпатии педагога по отношению к своим ученикам, уважения их 

интересов и границ, заинтересованности в них в рамках развитого 

эмоционального интеллекта влияет на качество образовательного процесса, 

поскольку обеспечивает отдачу в виде повышения учебной мотивации, 

развитии познавательных интересов, личностного развития обучающихся [30]. 

Отдельно следует сказать о том, что развитый эмоциональный интеллект – 

это важное условие профилактики эмоционального выгорания у педагогов. 

Педагоги сталкиваются с высокими эмоциональными нагрузками в своем 

труде, усугубляемые повышенной ответственностью и требованиями со 

стороны государства, общества, администрации образовательного учреждения, 

интенсивным межличностным общением. Чтобы справляться с такими 

нагрузками, педагог должен замечать изменения в своем эмоциональном фоне, 

понимать причины, уметь регулировать свое эмоциональное состояние, что 
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является содержанием эмоционального интеллекта: «…повышение уровня 

эмоциональной компетентности, вербализация эмоций, управление ими 

позволит не накапливать негативное влияние профессиональной деятельности 

на эмоциональную сферу личности, сохранять работоспособность и здоровье» 

[42, с. 96].  

Е.В. Ерохина отмечает и то, что «…недостаточное развитие 

эмоционального интеллекта имеет следствием риск формирования с годами 

негативного отношения к профессии и к себе, как профессионалу, дезадаптации 

в виде эмоционального истощения» [15, с. 184]. В связи с этим можно говорить 

и о том, что эмоциональный интеллект особым образом частично определяет 

удовлетворенность педагога работой – так, педагог с развитым эмоциональным 

интеллектом эмоционально включается в труд, наполняет его смыслами, 

внимателен к своим подопечным, выстраивает с ними эмоционально-

позитивные взаимоотношения со всеми участниками образовательного 

процесса, проявляет к ним уважение, а потому более эффективен в труде, 

чувствует отдачу, что и становится основой для его удовлетворенности [15]. 

Также развитый эмоциональный интеллект помогает молодым педагогам 

адаптироваться к профессии [1]. Так, С.В. Велиева изучила профессиональные 

трудности начинающих педагогов, в числе которых выявила низкий уровень 

способностей управления собственными эмоциями, неуверенность и страх при 

решении конфликтных ситуаций [6]. Каждый аспект труда педагога, каждый 

этап его профессионального становления и развития неразделимы с эмоциями. 

Таким образом, потребность педагогов в развитом эмоциональном 

интеллекте очень высока, поскольку он рассматривается как важный фактор, 

способствующий эффективности педагогической деятельности, сохранения 

психологического здоровья и пр.  

Содержание и структура эмоционального интеллекта педагога не 

отличается от таковых у представителей других профессий, однако одни 

способности и умения, вероятно, задействуются больше в профессиональной 

деятельности. На основе современных исследований нами был составлен 
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краткий психологический портрет педагога с высокоразвитым эмоциональным 

интеллектом, позволяющий раскрыть этот вопрос: педагог имеет богатый 

эмоциональный опыт – хорошо понимает свои эмоции, чувства, состояния, 

умеет их рефлексировать, способен ими управлять, а потому отношения с ним 

выстраиваются в эмоционально-комфортной атмосфере, без противостояния и 

конфликтов. Соответственно, выражение эмоций таким педагогом адекватно 

ситуации, управляемо. Также педагог способен распознавать и понимать 

эмоции, чувства, переживания, состояния других людей, любит их 

анализировать, а при необходимости – проявлять эмпатию, оказывать 

эмоциональную поддержку. Внутренний мир другого человека (например, 

ученика) представляет для такого педагога искренний интерес – ему хочется 

познавать других людей, их эмоции, стимулы, мотивы. В этой связи педагог с 

развитым эмоциональным интеллектом способен прогнозировать поведение 

окружающих людей. Также педагог может оказывать эмоциональное 

воздействие на другого, что особенно значимо для его взаимодействия с 

учениками: он вызывает доверие, может заинтересовывать, мотивировать, 

побуждать к чему-либо. То есть можно говорить, что все компоненты 

эмоционального интеллекта так или иначе задействуются в труде педагога. 

На практике эмоциональный интеллект педагогов не всегда является 

достаточно развитым. Исследование В.С. Деревянченко показало, что 

эмоциональный интеллект педагогов средне, при этом в его структуре 

преобладают эмоциональная осведомленность и эмпатия, а менее развиты 

способности к управлению своими эмоциями, самомотивации и распознаванию 

чужих эмоций [12]. Исследование М.В. Николаевой выявило дефициты в 

способности педагогов к детерминации и пониманию своих и чужих эмоций 

[33]. Исследование О.А. Ветчинниковой показало, что «… педагоги 

образовательных организаций … умеют понимать свои эмоции и управлять 

ими, а также контролировать их внешнее проявление, но не все педагоги 

способны понимать и влиять на эмоции окружающих» [7]. То есть 

исследователи часто приходят к выводу о том, что современные педагоги 
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испытывают трудности в понимании и управлении чужими эмоциями (то есть 

проявлением эмоционального интеллекта в межличностной сфере). Это должно 

учитываться в планировании и реализации работы по развитию 

эмоционального интеллекта педагогов. 

Таким образом, эмоциональный интеллект охарактеризован нами как 

важное условие профессиональной эффективности педагога, сохранения его 

профессионального здоровья. В педагогическом труде, как мы сделали вывод, 

задействуются все умения и способности, относящиеся к эмоциональному 

интеллекту (умение понимать свои и чужие эмоции, анализировать их, 

управлять ими, использования знания о них в деятельности).  

Уровень развития параметров эмоционального интеллекта у разных 

педагогов, безусловно, неодинаков, должен учитываться в планировании и 

реализации работы по развитию эмоционального интеллекта педагогов. 

 

 

1.2 Возможности развития эмоционального интеллекта педагогов в 

тренинговой работе 

 

 

Практически с начала научного изучения эмоционального интеллекта 

психологи предпринимали попытки разрабатывать программы его развития. 

Многие ученые (Д. Гоулман, Д.В. Люсин и др.) указывали на возможность и 

высокую значимость развития эмоционального интеллекта личности, что также 

справедливо и в отношении эмоционального интеллекта педагогов. Т.С/ 

Киселева, Е.А Хлевная и В.А. Штроо отмечали, что развитие эмоционального 

интеллекта у взрослых может осуществляться «…с помощью специального 

краткосрочного обучения» [22, с. 12]. 

В предыдущем параграфе выделены многие обоснования значения 

развитого эмоционального интеллекта для педагога – и для межличностной 

сферы в профессиональной деятельности, и для внутриличностной сферы. В 
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связи с этим актуальным становится вопрос определения методов и средств 

развития эмоционального интеллекта. К числу таковых, как правило, относят 

такие методы «эмоционального обучения» [17]: 

 методы эмоциональной (психофизиологической) саморегуляции 

(методы релаксации, медитативные техники, дыхательные техники, 

визуализация (представление образов), якорные техники);  

 методы влияния и контрвлияния;  

 игровые методы;  

 сюжетно-ролевое моделирование; 

 разбор конкретных случаев из жизни клиента;  

 работа с кейсами; 

 арттерапевтические упражнения, нейрографика, иные проективные 

упражнения; и пр. 

Перечисленные методы развития эмоционального интеллекта личности 

могут сочетаться в формате тренинга. Психологический тренинг – это 

«…особая разновидность обучения через непосредственное «проживание» и 

осознание возникающего в межличностном взаимодействии опыта» [3]. Такое 

обучение создает для человека возможность для прямого соприкосновения с 

той реальностью, которая существует в данный момент в группе (а работа 

группы рассматривается как функционирование общества в миниатюре). 

Психологический тренинг трактуется и как «…активное обучение посредством 

приобретения и осмысливания жизненного опыта, который моделируется в 

межличностном взаимодействии с помощью упражнений (экспериментов) и 

осознается в ходе дискуссий» [8]. На современной практике методы, 

используемые в тренинговой работе, достаточно многообразны, не 

ограничиваются психологическими упражнениями и дискуссиями. 

Ю.Н. Емельянов под психологическим тренингом понимает «способ 

активного социально-психологического обучения, в процессе которого 

происходит формирование коммуникативной компетентности индивида» [14], 

но в современной психологической практике тематические вариации тренингов 
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очень широки – они не всегда привязаны к коммуникативной сфере личности. 

С.И. Макшанов, к примеру, говорит, что в тренинговой работе осуществляется 

воздействие на различные психологические феномены [29], свойственные как 

отдельному индивиду, так и группе в целом [21], что делает тренинг достаточно 

широким для применения методом. Тренинг видится нам подходящим методом 

для развития эмоционального интеллекта педагогов за счет активности 

участников в нем, практической ориентированности получаемых знаний, 

умений. Е.В. Сидоренко говорит, что тренинг базируется на технологическом 

подходе в психологической работе, а потому «…подразумевается 

целенаправленность и тематичность в создании концепции тренинга, его плана, 

правах, инструкций и алгоритмов» [38, с. 116]. 

В тренинге, ориентированном на развитие эмоционального интеллекта, 

задействуются такие механизмы развития психологических особенностей 

человека [21]: 

 преобразование или изменение установок; 

 экстериоризация внутренних, привычных форм поведения, их 

коррекция в соответствии с внешними условиями; 

 интериоризация наиболее эффективных стратегий поведения (как 

отработанных самостоятельно, так и присвоенных через наблюдение за 

поведением и взаимодействием других участников тренинга). 

Во многом реализация такого сложного механизма обусловлена 

активностью позиции участников тренинговой группы, в ее направленности на 

внутренние преобразования, развитие, совершенствование – они обучаются в 

активной форме через специально построенное взаимодействие и модель, 

которую задает психолог. Компонентами такого конструктивного 

взаимодействия выступает активное слушание друг друга, психологически 

грамотное ведение диалога, конструктивная обратная связь и перенос всех 

полученных компетентностей в реальные отношения. 

В зависимости от того, какие цели определены психологом, могут 

различаться используемые методы, приемы и средства, подходы к ведению 
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тренинга. Так, тренинги развития эмоционального интеллекта чаще всего 

направлены на когнитивный и поведенческий его компоненты, то есть – на 

изменение поведения, формирование новых навыков, связанных с настоящим 

периодом жизни. В частности, тренинговая работа направлена на осознание 

собственных эмоций, причин их появления, знакомство с эмоциями, способами 

управления ими, и, как следствие, – изменение поведения [18]. Задачи 

тренинговой работы целесообразно соотносить с результатами оценки 

эмоционального интеллекта педагогов конкретной выборки, однако анализ 

исследований показал, что особое внимание следует обращать на развитие 

таких подструктур эмоционального интеллекта у педагогов [12]: 

1. Способность к осознанию своего эмоционального опыта, 

эмоционального потенциала, способность к управлению им, использования во 

благо. 

2. Умение психологической интерпретации личности (умение 

соотносить внешние признаки человека и его эмоциональные качества, 

состояния). 

3. Способность к эмоциональной саморегуляции. 

4. Умение воздействовать на эмоциональное состояние своих 

учеников (вызвать интерес, мотивировать на изучение учебного материала, 

снизить эмоциональную напряженность, конфликтность в ученическом 

коллективе и др.) и др. 

Е.С. Карнаухова, Е.Б. Петрушина выделяют две стратегии развития 

эмоционального интеллекта в тренинге: формирующую и коррекционную. В 

первом случае участник приобретает новых качеств, не присутствующие ранее 

в структуре эмоционального интеллекта, и такая стратегия в большей степени 

применима с детьми, подростками, молодыми людьми. В то же время у 

взрослых людей (каковыми являются педагоги), как правило, уже 

сформированы типичные способы взаимодействия, реагирования, их знания и 

умениями относительно своих и чужих эмоций являются достаточно 

устоявшимися, а потому в работе с ними чаще используется коррекционная 
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стратегия развития эмоционального интеллекта, в которой делается акцент на 

расширении спектра способностей понимания и управления эмоциями, на более 

глубоком осознании себя во взаимодействии с другими людьми, и, как 

следствие, изменение неконструктивных эмоциональных установок и 

убеждений [21]. 

Т.П. Березовская предлагает в тренинговой работе учить работников 

психологическому анализу мира людей, с которыми осуществляется 

взаимодействие в рамках профессиональной деятельности. Анализ реализуется 

в таких направлениях [5]: 

1. Определение эмоциональной направленности личности. 

2. Внешние проявления и внутренние компоненты эмоциональных 

переживаний человека в основных видах деятельности (игра, общение, 

обучение, труд, семейные взаимоотношения). 

3. Проявление высших чувств человека в его поступках, внешней 

экспрессии. 

4. Умение распознавать эмоциональные переживания – истинные и 

фальшивые. 

5. Умение дифференцировать эмоции и чувства. 

6. Определение эмоциональных оттенков поступков человека, его 

мотивации. 

7. Умение классифицировать и дифференцировать эмоциональные 

состояния. 

То есть программа тренинга должна базироваться на избранной 

психологом модели эмоционального интеллекта – для проработки каждого 

компонента эмоционального интеллекта должен быть выделен отдельный блок 

(например, это могут быть такие блоки: «Идентификация эмоций», 

«Выражение эмоций», «Регуляция эмоций», «Использование эмоциональной 

информации в мышлении и деятельности» [11]). Содержание выделенных в 

тренинге блоков будет перекликаться, пересекаться, но все же упражнения 

следует подбирать исходя из основной цели блока.  
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В тренинговую работу по развитию эмоционального интеллекта педагогов 

целесообразно включать [5]: 

 информационные блоки (лекции), в рамках которых происходит 

ознакомление с базовыми понятиями, категориями психологии эмоций, 

раскрытие их сущности через примеры (из жизни, из литературы, из 

видеофильмов и др.); 

 психологические игры и упражнения (в том числе 

арттерапевтические), направленные на развитие структурных умений и 

способностей в эмоциональном интеллекте; 

 групповые дискуссии, обсуждения; 

 анализ проблемных ситуаций, кейсов; др. 

Таким образом, психологический тренинг рассматривается нами как 

потенциально эффективный метод развития эмоционального интеллекта 

педагогов: в тренинговой работе люди занимают активную позицию, имеют 

возможность проработать социально-психологические компоненты своей 

психики, отработать соответствующие умения и навыки в группе как 

«миниатюре общества».  

Важным нам видится то, что программа тренинга должна строиться на 

определенной модели эмоционального интеллекта, с учетом результатов 

актуального оценивания его показателей у человека, учетом требований 

профессии к нему, а также с учетом необходимости активной позиции у 

человека, которая достигается через использование соответствующих методов 

психологической работы: например, таковыми выступают психологические 

лекции, дискуссии, психологические и арттерапевтические упражнения, 

ознакомление с психологическими техникам. 

Проведенный анализ литературы по проблеме исследования позволяет 

сделать такие выводы: 

1. Эмоциональный интеллект – это сложноструктурированное 

понятие, которое предполагает наличие разветвленной структуры умений и 

способностей, которые сводятся к умениям понимать, осознавать, управлять 
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собственными эмоциями, а также эмоциями других людей (данные компоненты 

(показатели) эмоционального интеллекта являются наиболее 

распространенными и употребляемыми в науке). 

2. Эмоциональный интеллект – это и важное условие 

профессиональной эффективности педагога, сохранения его 

профессионального здоровья. В педагогическом труде задействуются все 

умения и способности, относящиеся к эмоциональному интеллекту (умение 

понимать свои и чужие эмоции, анализировать их, управлять ими, 

использования знания о них в деятельности). При этом на практике 

эмоциональный интеллект у педагогов зачастую развит недостаточно. 

3. Развитие эмоционального интеллекта педагогов может 

осуществляться в психологическом тренинге. Программа тренинга, по нашему 

мнению, должна строиться на определенной модели эмоционального 

интеллекта, с учетом результатов актуального оценивания его показателей у 

человека, учетом требований профессии к нему, а также с учетом 

необходимости активной позиции у человека, которая достигается через 

использование соответствующих методов психологической работы: например, 

таковыми выступают психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техникам. 

Результатом проведенного теоретического исследования также стала 

формулировка гипотезы, которая будет проверена в практической главе: 

«развитие эмоционального интеллекта педагогов посредством 

психологического тренинга будет эффективным при соблюдении следующих 

условий: 

– учет результатов диагностики эмоционального интеллекта педагогов; 

– учет механизма развития эмоционального интеллекта; 

– использование в работе с педагогами таких методов тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими 

техниками». 
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Гипотеза была проверена в практическом исследовании. 
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II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ 

ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГОВ 

 

 

2.1 Организация исследования эмоционального интеллекта педагогов 

 

 

В ходе теоретического исследования был сделан вывод о том, что 

психологический тренинг выступает подходящим средством, методом развития 

эмоционального интеллекта у педагогов. Гипотеза исследования 

сформулирована следующим образом: «развитие эмоционального интеллекта 

педагогов посредством психологического тренинга будет эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

– учет результатов диагностики эмоционального интеллекта педагогов; 

– учет механизма развития эмоционального интеллекта; 

– использование в работе с педагогами таких методов тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими 

техниками». 

Проверка гипотезы исследования была реализована в психологическом 

эксперименте, который включал три этапа: 

1. Констатирующий этап исследования, предполагающий оценку 

актуального состояния эмоционального интеллекта у педагогов. 

2. Разработка и апробация психологического тренинга по развитию 

эмоционального интеллекта педагогов. 

3. Контрольный этап исследования, предполагающий повторную 

оценку состояния эмоционального интеллекта у педагогов, сравнение 

результатов первичной и вторичной диагностики – и на этой основе – оценка 

эффективности реализованного тренинга. 
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В исследовании приняли участие педагоги общеобразовательной школы 

(25 человек; 23 женщины и 2 мужчины; возраст – от 29 до 45 лет). Базой для 

исследования выступила МБОУ Тасеевская СОШ № 2. 

Диагностический комплекс оценивания эмоционального интеллекта 

педагогов составили две методики: 

1. Методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла [34]. 

2. Опросник «ЭМИН» (эмоциональный интеллект) Д.В. Люсина [26]. 

Дадим характеристику выбранным методикам. 

1. Методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла – 

достаточно распространенная, часто используемая в психологических 

исследованиях методика для оценивания общего (интегративного) уровня 

эмоционального интеллекта, а также его отдельных компонентов [34]. Это 

методика опросного типа, включает в себя 30 суждений, которые респондент 

должен оценить по степени согласия с ними (от «полностью согласен» (+3) до 

«полностью не согласен» (-3); шкала Ликерта, 6 вариантов). Баллы 

суммируются по шкалам: 

– шкала «Эмоциональная осведомленность» (пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25); 

– шкала «Управление эмоциями» (пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30); 

– шкала «Самомотивация» (пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22); 

– шкала «Эмпатия» (пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28); 

– шкала «Распознавание эмоций других людей» (пункты 12,15, 24, 26, 27, 

29). 

Сумма баллов по шкале позволяет судить об уровне развития показателя 

эмоционального интеллекта: 

– 14-18 баллов – высокий уровень развития показателя эмоционального 

интеллекта; 

– 8-13 баллов – средний уровень развития показателя эмоционального 

интеллекта; 

– 7 и менее баллов – низкий уровень развития показателя 

эмоционального интеллекта. 
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Сумма балльных значений по всем шкалам позволяет судить об общем 

(интегративном) уровне развития эмоционального интеллекта: 

– 70 и более баллов – высокий уровень показателя эмоционального 

интеллекта; 

– 40-69 баллов – средний уровень развития эмоционального интеллекта; 

– 39 и менее баллов – низкий уровень развития эмоционального 

интеллекта. 

2. Опросник «ЭМИН» (эмоциональный интеллект) Д.В. Люсина – 

это отечественная психодиагностическая разработка, позволяющая оценивать 

разные компоненты эмоционального интеллекта личности [26]. Это методика 

опросного типа, включает в себя 46 суждений, которые респондент должен 

оценить по степени согласия с ними (от «полностью согласен» до «совсем 

согласен»; шкала Ликерта, 4 варианта). 

Утверждения опросника объединяются в пять субшкал – МП, ВП, МУ, ВУ, 

ВЭ, которые в свою очередь объединяются в четыре шкалы более общего 

порядка – МЭИ, ВЭИ, ПЭ, УЭ. В таблице 2.1 даны расшифровки используемых 

субшкал и шкал методики, а также наглядно показана логика их соотношения.  

 

 

Таблица 2.1  

Структура методики «ЭМИН» Д.В. Люсина 

 МЭИ: межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

ВЭИ: внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

ПЭ: 

понимание 

эмоций 

МП: понимание чужих 

эмоций 
ВП: понимание своих эмоций 

УЭ: 

управление 

эмоциями 

МУ: управление 

чужими эмоциями 

ВУ: управление своими эмоциями 

ВЭ: контроль экспрессии 
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В опроснике ряд суждений оценивается в прямом значении (в ключе, 

находящемся в таблице 2.2, это суждения со знаком «+», которые оцениваются 

в таком порядке: «полностью согласен» – 3 балла, «скорее согласен» – 2 балла, 

«скорее не согласен» – 1 балл, «совсем не согласен» – 0 баллов), а остальные – 

в обратном (соответственно, схема присвоения баллов является обратной: 

«полностью согласен» – 0 баллов и т.д.) 

 

 

Таблица 2.2  

Ключ к методике «ЭМИН» Д.В. Люсина 

Шкала Номера утверждений 
Максимальны

й балл 

МП +1, +3, +11, +13, +20, +27, +29, +32, +34, – 38, – 

42, – 46 

36 

МУ – 2, – 5, +9, +15, +17, +24, – 30, +36, – 40, – 44 30 

ВП +7, – 8, +14, – 18, – 22, +26, – 31, – 35, – 41, – 45 30 

ВУ +4, – 12, +25, +28, – 33, +37, –43 21 

ВЭ – 6, – 10, – 16, +19, +21, +23, – 39 21 

 

 

В таблице 2.2 представлены правила подсчета баллов по субшкалам, на 

основе которых можно подсчитать значения шкал: 

1. МЭИ=МП+МУ. 

2. ВЭИ=ВП+ВУ+ВЭ.  

3. ПЭ=МП+ВП. 

4. УЭ=МУ+ВУ+ВЭ. 

Определение уровня показателей эмоционального интеллекта 

осуществляется по следующей таблице (таб. 2.3).  
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Таблица 2.3 

Нормативные показатели в методике «ЭМИН» Д.В. Люсина 

Шкала 

Очень 

низкое 

значение 

Низкое 

значение 

Среднее 

значение 

Высокое 

значение 

Очень 

высокое 

значение 

МП 0-19 20-22 23-26 27-30 31- 

МУ 0-14 15-17 18-21 22-24 25- 

ВП 0-13 14-16 17-21 22-25 26- 

ВУ 0-9 10-12 13-15 16-17 18- 

ВЭ 0-6 7-9 10-12 13-15 16- 

МЭИ 0-34 35-39 40-46 47-52 53- 

ВЭИ 0-33 34-38 39-47 48-54 55- 

ПЭ 0-34 35-39 40-47 47-53 54- 

УЭ 0-33 34-39 40-47 48-53 54- 

ОЭИ 0-71 72-78 79-92 93-104 105- 

 

 

Диагностическое исследование эмоционального интеллекта педагогов по 

двум методикам было подготовлено, а затем – реализовано. В Приложении А 

(таблицы 1, 2 Приложения А) представлены данные диагностики – значения 

баллов по каждой методике (по всем шкалам). Описание результатов 

исследования представлено в следующем параграфе. 

 

 

2.2 Результаты исследования эмоционального интеллекта педагогов 

 

 

Эмоциональный интеллект педагогов был оценен по двум методикам: 
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1. Результаты диагностики эмоционального интеллекта педагогов по 

методике Н. Холла представлены по отдельным показателям (рис. 2.1) и по 

общему (интегративному) показателю эмоционального интеллекта (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты диагностики парциальных показателей эмоционального 

интеллекта педагогов по методике Н. Холла 

 

 

Из рисунка 2.1 следует, что: 

1. По шкале «Эмоциональная осведомленность» всего 16% 

педагогов имеют высокий уровень развития данного показателя 

эмоционального интеллекта: такие педагоги распознают изменения в своем 

эмоциональном состоянии, дифференцируют свои эмоции, чувства, а также 

понимают их причины – что их вызвало (ситуация, случай, обстоятельство, 

особенности восприятия, пр.), способны их анализировать, использовать 

информацию о своих эмоциях в определении дальнейших жизненных шагов. 

Средний уровень развития показателя «Эмоциональная осведомленность» 

32% 40% 48%
24% 28%

52%
48% 40%
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имеют 52% педагогов. Низкий уровень развития данного показателя 

эмоционального интеллекта диагностирован у 32% педагогов: такие педагоги, 

соответственно, с трудом осознают свои эмоции и их причины, не умеют 

учитывать особенности своего эмоционального состояния в планировании 

жизни, профессиональной деятельности, не опираются на них в данном вопросе 

(т.е. не используют информацию о собственных эмоциях в своей жизни, не 

корректируют ее в соответствии с ними). 

2. По шкале «Управление эмоциями» всего 12% педагогов имеют 

высокий уровень развития данного показателя эмоционального интеллекта: 

такие педагоги способны управлять своими эмоциями, если того требует 

ситуация, способны регулировать силу негативных эмоций и показывать их в 

своем поведении, речи (при этом они не «копят» негативные эмоции, а 

прорабатывают, «проживают» их внутри себя). Средний уровень развития 

показателя «Управление эмоциями» имеют 48% педагогов. Низкий уровень 

развития данного показателя эмоционального интеллекта диагностирован у 

40% педагогов: такие педагоги не умеют в достаточной мере регулировать свои 

эмоции, чувства, проявляют их безудержно, не всегда к месту, не могут 

успокоить сами себя, а потому могут долго расстраиваться, если что-либо 

расстроило. 

3. По шкале «Самомотивация» всего 12% педагогов имеют высокий 

уровень развития данного показателя эмоционального интеллекта: такие 

педагоги способны вызвать/успокоить необходимые для ситуации эмоции 

(быть спокойным и сосредоточенным, если нужно, быть радостным, 

настроенным на творчество, если нужно). Средний уровень развития 

показателя «Самомотивация» имеют 40% педагогов. Низкий уровень развития 

данного показателя эмоционального интеллекта диагностирован у 48% 

педагогов: такие педагоги не способны регулировать свое эмоциональное 

состояние с целью получения пользы для разрешения какой-либо ситуации. 

4. По шкале «Эмпатия» 24% педагогов имеют высокий уровень 

развития данного показателя эмоционального интеллекта: такие педагоги 
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способны понимать эмоции и чувства других людей, выказывать 

сопереживание, оказывать эмоциональную поддержку при необходимости. 

Средний уровень развития показателя «Эмпатия» имеют 42% педагогов. 

Низкий уровень развития данного показателя эмоционального интеллекта 

диагностирован у 24% педагогов: такие педагоги не способны понимать эмоции 

и чувства других людей, выказывать сопереживание, оказывать эмоциональную 

поддержку. 

5. По шкале «Распознавание эмоций других людей» 24% педагогов 

имеют высокий уровень развития данного показателя эмоционального 

интеллекта: такие педагоги адекватно реагируют на эмоциональные состояния 

других людей, могут влиять на них – например, успокоить, настроить на 

эмоциональный подъем и т.д. Средний уровень развития показателя «Эмпатия» 

имеют 42% педагогов. Низкий уровень развития данного показателя 

эмоционального интеллекта диагностирован у 24% педагогов: такие педагоги 

не умеют воздействовать на эмоции и чувства других людей. 

 

 

 

Рис. 2.2 Сводные уровни развития эмоционального интеллекта у педагогов 

 

 

Из рисунка 2.2 следует, что высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта диагностирован всего у 16% педагогов, средний – у 44%, а низкий – 

у 40%. 
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2. Результаты диагностики эмоционального интеллекта педагогов по 

методике Н. Холла представлены по субшкалам (рис. 2.3) и шкалам (рис. 2,4). 

 

Рис. 2.3 Результаты диагностики парциальных показателей эмоционального 

интеллекта педагогов по методике Д.В. Люсина (субшкалы методики) 

 

 

Из рисунка 2.3 следует, что: 

1. По субшкале «Понимание чужих эмоций» (МП) 12% педагогов 

имеют высокий уровень развития данного показателя – такие педагоги 

достаточно быстро и верно понимают, в каком состоянии находится человек 

(по речи, мимике, внешнему виду). У 12% педагогов выявлен средний уровень 

понимания чужих эмоций. 52% педагогов имеют очень низкий уровень 

развития данного показателя, 24% педагогов – низкий: эти педагоги 

испытывают затруднения, чтобы определить, в каком эмоциональном 

состоянии находится человек (по речи, мимике, внешнему виду).  

2. По субшкале «Управление чужими эмоциями» (МУ) 8% педагогов 

имеют очень высокий уровень и 8% педагогов – высокий уровень развития 

данного показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой способностью 
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вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций. У 20% педагогов выявлен средний уровень 

способности управлять чужими эмоциями. 12% педагогов имеют очень низкий 

уровень развития данного показателя, 52% педагогов – низкий: эти педагоги 

испытывают затруднения при необходимости влиять на эмоции и состояния 

других людей, оказываются практически не способны к этому. 

3. По субшкале «Понимание своих эмоций» (ВП) 8% педагогов 

имеют очень высокий уровень и 12% педагогов – высокий уровень развития 

данного показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой способностью 

осознавать свои эмоции, описывать их и анализировать – в том числе 

определять причины их возникновения. У 16% педагогов выявлен средний 

уровень понимания своих эмоций. 20% педагогов имеют очень низкий уровень 

развития данного показателя, 44% педагогов – низкий: эти педагоги 

испытывают сложности в определении своих эмоций, в их описании, в 

понимании их причин. 

4. По субшкале «Управление своими эмоциями» (ВУ) 8% педагогов 

имеют очень высокий уровень и 8% педагогов – высокий уровень развития 

данного показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой способностью 

и выраженной потребностью управлять своими эмоциями, вызывать и 

поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. У 

16% педагогов выявлен средний уровень управления своими эмоциями. 36% 

педагогов имеют очень низкий уровень развития данного показателя, 28% 

педагогов – низкий: эти педагоги имеют слаборазвитую способность к 

саморегуляции своих эмоций, чувств, состояний. 

5. По субшкале «Контроль экспрессии» (ВП) 12% педагогов имеют 

очень высокий уровень и 16% педагогов – высокий уровень развития данного 

показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой способностью 

контролировать внешнее проявление эмоций. У 60% педагогов выявлен 

средний уровень контроля своей экспрессии. 8% педагогов имеют очень низкий 
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уровень развития данного показателя, 4% педагогов – низкий: эти педагоги 

имеют слаборазвитую способность к регуляции внешних проявлений эмоций. 

 

Рис. 2.4 Результаты диагностики парциальных показателей эмоционального 

интеллекта педагогов по методике Д.В. Люсина (шкалы методики) 

 

 

Из рисунка 2.4 следует, что: 

1. По шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» (МЭИ) 

8% педагогов имеют очень высокий уровень и 8% педагогов – высокий уровень 

развития данного показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой 

способностью понимать эмоции чужих людей и управлять ими. У 16% 

педагогов выявлен средний уровень развития понимать эмоции чужих людей и 

управлять ими. 16% педагогов имеют очень низкий уровень развития данного 

показателя, 52% педагогов – низкий: эти педагоги имеют слаборазвитую 

способность понимать эмоции чужих людей и управлять ими. 

2. По шкале «Внутриличностный эмоциональный интеллект» (ВЭИ) 

16% педагогов имеют очень высокий уровень и 4% педагогов – высокий 

уровень развития данного показателя – такие педагоги обладают хорошо 

развитой способностью понимать свои эмоции и управлять ими. У 20% 

педагогов выявлен средний уровень развития способности понимать свои 
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эмоции и управлять ими. 32% педагогов имеют очень низкий уровень развития 

данного показателя, 28% педагогов – низкий: эти педагоги имеют 

слаборазвитую способность понимать свои эмоции и управлять ими. 

3. По шкале «Понимание эмоций» (ПЭ) 4% педагогов имеют очень 

высокий уровень и 12% педагогов – высокий уровень развития данного 

показателя – такие педагоги обладают хорошо развитой способностью 

понимать свои и чужие эмоции. У 8% педагогов выявлен средний уровень 

развития способности понимать эмоции. 16% педагогов имеют очень низкий 

уровень развития данного показателя, 60% педагогов – низкий: эти педагоги 

имеют слаборазвитую способность понимать свои и чужие эмоции. 

4. По шкале «Управление эмоциями» (УЭ) 16% педагогов имеют 

очень высокий уровень развития данного показателя – такие педагоги обладают 

хорошо развитой способностью управлять своими и чужими эмоциями. У 28% 

педагогов выявлен средний уровень развития способности управлять эмоциями. 

16% педагогов имеют очень низкий уровень развития данного показателя, 40% 

педагогов – низкий: эти педагоги имеют слаборазвитую способность управлять 

своими и чужими эмоциями. 

Диагностическое исследование показало, таким образом, что: 

1. У педагогов диагностированы разные уровни развития 

эмоционального интеллекта – преобладают низкий и средний уровень. 

Выраженность разных показателей (компонентов) эмоционального интеллекта 

различается – например, при достаточно развитой способности контролировать 

внешние проявления эмоций (экспрессию) у педагогов слаборазвита 

способность к внутренней саморегуляции эмоции. 

2. Все показатели эмоционального интеллекта у педагогов требуют 

целенаправленного развития. 

Результаты исследования стали основанием для разработки и 

последующей апробации психологического тренинга по развитию 

эмоционального интеллекта педагогов. 
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2.3 Содержание психологического тренинга по развитию 

эмоционального интеллекта педагогов 

 

 

На основе результатов психологической диагностики эмоционального 

интеллекта педагогов, теоретического и методического анализа возможностей 

развития эмоционального интеллекта в тренинговой форме работы нами 

разработан цикл тренинговых занятий по развитию эмоционального интеллекта 

педагогов. Данные тренинговые занятия по своему типу могут быть отнесены к 

инструментально-ориентированным, поскольку они были направлены на 

овладение эффективными моделями поведения, модификацию установок в 

отношении эмоций и взаимодействия. 

Цель психологического тренинга – развитие эмоционального интеллекта 

педагогов. 

Были поставлены такие задачи: 

1. Развитие представлений об эмоциональном интеллекте, его 

компонентах. 

2. Развитие умения осознавать свои эмоции и эмоции других, 

понимать собственные чувства и чувства партнера по общению. 

3. Развитие умения регулировать свои эмоциональные состояния, в 

том числе и в ситуациях взаимодействии с другими. 

4. Развитие способности к эффективной коммуникации на основе 

эмоциональной компетентности. 

Базовыми принципами психологической работы с педагогами выступили 

такие: принципы добровольности, активности, осознанности, единства 

теоретических знаний и практических умений и навыков, постоянной обратной 

связи.  

Использовались такие психологические методы развития эмоционального 

интеллекта: психологическая лекция, дискуссии, психологические и 
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арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками, 

рефлексивные беседы. 

Методологической основой программы психологического тренинга по 

развитию эмоционального интеллекта педагогов явились представления об 

эмоциональном интеллекте Д.В. Люсина [40], Д. Гоулмана [9] и др., 

представления о психологическом тренинге Ю.Н. Емельянова [14], 

Е.В. Сидоренко [38] и др. Мы придерживались такой трактовки компонентов 

эмоционального интеллекта (таб. 2.4), в которой заложены основы понимания 

механизма его формирования – от самоосознавания можно переходить к 

осознаванию состояния других или управлению собой, а уровень 

«формирование эффективных отношений» («управление эмоциями других» – в 

других концепциях эмоционального интеллекта) является высшим, а потому 

последним в процессе формирования компонентом эмоционального 

компонента. 

 

 

Таблица 2.4 

Структура эмоционального интеллекта 

 Виды активности 

чувствование, 

понимание 
действие 

Направленность 

активности на 

себя и вовне 

внутренняя 

направленность – 

личная 

компетентность 

1 уровень 

Самоосознавание 

2 уровень 

Управление 

собой 

внешняя 

направленность – 

личная 

компетентность 

3 уровень 

Осознавание 

состояния других 

4 уровень 

Формирование 

эффективных 

отношений 
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В таблице 2.5 представлено содержание психологического тренинга по 

развитию эмоционального интеллекта педагогов в обобщенном виде, в 

Приложении Б – дано подробное описание использованных активностей. 

 

 

Таблица 2.5 

Содержание психологического тренинга по развитию эмоционального 

интеллекта педагогов 

№ занятия, тема, 

краткое содержание 

Компонент ЭИ, на 

который осуществляется 

воздействие; задачи 

занятия 

Содержание тренингового занятия 

1 2 3 

Тренинговое занятие № 

1 водное 

Педагоги включаются в 

совместную работу, 

знакомятся с понятием 

«эмоциональный 

интеллект», 

осуществляют 

самоанализ своих 

эмоций и чувств  

Компонент ЭИ –  

самоосознавание 

Задачи:  

1. Актуализация 

проблемы 

эмоционального 

интеллекта для педагога, 

формирование интереса к 

проблеме 

2. Содействие 

пониманию своих 

эмоций 

1. Приветствие, ознакомление 

педагогов с правилами тренинговой 

работы 

2. Упражнение «Представься» 

3. Арттерапевтическое 

упражнение «Мое настроение» 

4. Дискуссия «Я и мои чувства» 

5. Теоретический блок 

«Эмоции и интеллект» 

6. Рефлексия 

Тренинговое занятие № 

2.  

Самоанализ эмоций 

Педагоги учатся 

анализировать свои 

эмоции, замечать 

установки в эмоциях и 

Компонент ЭИ –  

самоосознавание 

1. Содействие 

самоанализу своих 

чувств 

2. Выявление 

эмоциональных 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Передай 

эмоцию» 

3. Упражнение «Представление 

партнера» 

4. Упражнение «Без слов» 

5. Упражнение «Установки про 
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чувствах установок эмоции» 6.  Рефлексия 

  Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

Тренинговое занятие № 

3  

Негативные эмоции – 

нужны ли? 

Педагоги анализируют 

тему негативных 

эмоций – как она 

ощущается, для чего 

нужна, может ли быть 

полезна 

Компонент ЭИ –  

самоосознавание 

1. Содействие 

самоанализу своих 

чувств 

2. Расширение 

представлений о 

значении негативных 

эмоций 

1. Приветствие 

2. Психорисунок «Нарисуй за 

минуту» 

3. Упражнение «Фантом» 

4. Упражнение «О чем 

сигнализирует нам негативная 

эмоция?» 

5. Упражнение «Такие разные 

эмоции» 

6. Рефлексия 
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Тренинговое занятие № 

4  

Эмоции других – как 

они выражаются? 

Педагоги практикуются 

в определении эмоции 

других людей – по 

невербальным 

признакам 

Компонент ЭИ - 

осознавание состояния 

других 

1. Развитие умения 

понимать эмоции других 

людей 

2. Развитие эмпатии 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Передай 

эмоцию» 

3. Упражнение «Что это за 

эмоции?» 

4. Упражнение «Разговор по 

телефону» 

5. Обсуждение опыта анализа 

эмоций в профессиональной жизни 

6. Рефлексия 
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 Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

Тренинговое занятие № 

5  

Эмоции других – можно 

ли на них влиять? 

Педагоги практикуются 

в выражении эмоций и 

определении их у других 

по невербальным 

признакам, подходят к 

проблеме воздействия на 

эмоции других 

Компонент ЭИ - 

осознавание состояния 

других 

1. Развитие умения 

понимать эмоции других 

людей 

2. Развитие эмпатии 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Салфетки» 

3. Упражнение 

«Психологическая скульптура» 

4. Упражнение «Как я 

реагирую на разные эмоции» 

5. Рефлексия 

Тренинговое занятие № 

6 Управление своими 

эмоциями 

Педагоги анализируют 

то, какие они эмоции 

испытывают, с какими 

стрессовыми ситуациями 

сталкиваются, 

знакомятся с техникой 

ИИП 

Компонент ЭИ – 

управление собой 

 

1. Развитие умения 

управлять своими 

эмоциями 

2. Ознакомление с 

техниками совладания со 

стрессом 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Картинка» 

3. Дискуссия «Стрессы в моей 

работе» 

4. Упражнение «Недостатки» 

5. Ознакомление с техникой 

ИИП (Изменить-Избежать-

Принять) 

6. Рефлексия 

   

Тренинговое занятие № 

7  

Педагоги анализируют 

то, какие они эмоции 

испытывают, с какими 

стрессовыми ситуациями 

сталкиваются, 

знакомятся с техниками 

самоприказа, вежливого 

отказа 

Компонент ЭИ – 

управление собой 

 

1. Развитие умения 

управлять своими 

эмоциями 

2. Ознакомление с 

техниками совладания со 

стрессом, негативными 

эмоциями 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Найди образ» 

3. Обсуждение «Какие 

способы справиться с эмоциями 

для меня эффективны?», 

резюмирование 

4. Упражнение «Самоприказ» 

5. Упражнение «Вежливый 

отказ» 

6. Рефлексия 
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  Окончание таблицы 2.5 

Тренинговое занятие № 

8  

Эмоциональное влияние 

Педагоги анализируют 

то, как они используют 

эмоции в общении 

(знания о своих и чужих 

эмоциях, способности к 

управлению ими), 

анализируют состояние 

эмоционального баланса 

у себя 

Компонент ЭИ –  

построение эффективных 

отношений 

1. Развитие эмпатии 

2. Содействие 

анализу эмоционального 

баланса в общении 

3. Развитие умения 

влиять на эмоции других 

людей 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Создание 

предложений» 

3. Упражнение «Пять уровней 

эмоций». 

4. Упражнение 

«Эмоциональный баланс» 

5. Упражнение «Чемодан 

пожеланий», итоговая рефлексия 

 

 

Цикл тренинговых занятий был реализован в послерабочее время, в двух 

подгруппах по 12 и 13 педагогов, соответственно. Тренинговое занятие 

проводилось периодичностью в 2-3 дня, а потому реализация цикла заняла 2,5 

недели, время проведения каждого занятия 80 мин. 

Педагоги в тренинговой работе оказались очень восприимчивы новому 

знанию, понимали его необходимость для себя, что существенно облегчило 

работу – не встречалось явного сопротивления, лишь встречный интерес. 

Большинство педагогов были активными, делились своим жизненным и 

профессиональным опытом, приводили примеры, рассуждали на предложенные 

темы, проявлялись и развивались в практических упражнениях, не стеснялись 

задавать вопросы и высказывать даже смелые суждения. По мере прохождения 

тренинговой программы их эмоциональная лексика обогатилась, в общении 

стала чаще использоваться эмоциональная информация – педагоги пришли к 

пониманию того, что «свои и чужие эмоции» требуют внимания, изучения, 

поскольку владение подобного рода информацией облегчает жизнь, делает их 

более профессиональными. 
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При разработке тренинга мы руководствовались всеми заявленными в 

гипотезе исследования условиями: 

1. Учет результатов диагностики эмоционального интеллекта 

педагогов – программа тренинга была направлена на развитие эмоционального 

интеллекта педагогов в целом, а также на развитие каждого ее показателя 

(компонента), при этом особое внимание уделялось блоку понимания своих 

эмоций и блоку эмоциональной саморегуляции, которые были развиты в 

меньшей степени. 

2. Учет механизма развития эмоционального интеллекта – программа 

тренинга строилась с учетом поэтапности и последовательности развития 

эмоционального интеллекта (первичным является понимание своих эмоций – 

это исходная способность внутри эмоционального интеллекта, на базе которой 

развиваются остальные способности, а способность управлять чужими 

эмоциями – наиболее сложная, высокая по уровню способность). 

3. Использование в работе с педагогами таких методов тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками 

– программа строилась именно на этих методах психологической работы. 

Наблюдение за педагогами, анализ обратной связи во время тренингов 

позволяли предполагать, что уровень их эмоционального интеллекта 

повысился. Данное предположение было проверено посредством проведения 

вторичной диагностики, результаты которой представлены в Приложении В, а 

также ниже – в диаграммах, отражающих сравнение всех показателей 

эмоционального интеллекта до и после реализации тренинга (рис. 2.5-2.19). 
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Рис. 2.5 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Эмоциональная 

осведомленность» до и после реализации тренинга (методика Н. Холла) 

 

 

Рисунок 2.5 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше осознавать свои эмоции, понимать, что и почему они чувствуют 

(количество педагогов с низким уровнем развития показателя уменьшилось, с 

высоким – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.6 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Управление 

эмоциями» до и после реализации тренинга (методика Н. Холла) 
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Рисунок 2.6 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше управлять своими эмоциями (количество педагогов с низким уровнем 

развития показателя уменьшилось, с высоким и средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.7 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Самомотивация» 

до и после реализации тренинга (методика Н. Холла) 

 

 

Рисунок 2.7 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

более способны создавать у себя нужное эмоциональное состояние, настроение 

(количество педагогов с низким уровнем развития показателя уменьшилось, с 

высоким и средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.8 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Эмпатия» до и 

после реализации тренинга (методика Н. Холла) 
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Рисунок 2.8 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

более способны чувствовать настроения других людей, выказывать 

сопереживание, соучастие, оказывать эмоциональную поддержку (количество 

педагогов с низким уровнем развития показателя уменьшилось, с высоким – 

увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.9 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Распознавание 

эмоций других людей» до и после реализации тренинга (методика Н. Холла) 

 

 

Рисунок 2.9 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

легче распознавать, идентифицировать эмоции других людей (количество 

педагогов с низким уровнем развития показателя уменьшилось, с высоким и 

средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.10 Сравнение уровней развития эмоционального интеллекта до и после 

реализации тренинга (методика Н. Холла) 
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Рисунок 2.10 показывает, что после реализации тренинга у педагогов 

эмоциональный интеллект стал более высоким, развитым (количество 

педагогов с низким уровнем развития показателя уменьшилось, с высоким и 

средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.11 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Понимание чужих 

эмоций» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 

 

 

Рисунок 2.11 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше понимать эмоции других людей (количество педагогов с очень низким и 

низким уровнем развития показателя уменьшилось, с очень высоким, высоким 

и средним – увеличилось). 
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Рис. 2.12 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Управление 

чужими эмоциями» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 

 

 

Рисунок 2.12 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

более способны к воздействию на эмоции других людей (количество педагогов 

с очень низким уровнем развития показателя уменьшилось, с очень высоким, 

высоким и средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.13 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Понимание своих 

эмоций» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 
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Рисунок 2.13 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше понимать свои эмоции (количество педагогов с очень низким уровнем 

развития показателя уменьшилось, с очень высоким, высоким и средним – 

увеличилось). 

 

Рис. 2.14 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Управление 

своими эмоциями» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 

 

Рисунок 2.14 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше управлять своими эмоциями (количество педагогов с очень низким 

уровнем развития показателя уменьшилось, с высоким и средним – 

увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.15 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Контроль 

экспрессии» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 
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Рисунок 2.15 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

более сдержанны в проявлении эмоций при необходимых ситуациях 

(количество педагогов с очень низким и низким уровнем развития показателя 

уменьшилось, с очень высоким, высоким – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.16 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Межличностный 

эмоциональный интеллект» до и после реализации тренинга (методика 

Д.В. Люсина) 

 

 

Рисунок 2.16 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше понимать эмоции других людей и управлять ими (количество педагогов 

с очень низким и низким уровнем развития показателя уменьшилось, с очень 

высоким, высоким и средним – увеличилось). 
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Рис. 2.17 Сравнение показателя эмоционального интеллекта 

«Внутриличностный эмоциональный интеллект» до и после реализации 

тренинга (методика Д.В. Люсина) 

 

 

Рисунок 2.17 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше понимать свои эмоции и управлять ими (количество педагогов с очень 

низким и низким уровнем развития показателя уменьшилось, с высоким и 

средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.18 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Понимание 

эмоций» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 
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Рисунок 2.18 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше понимать свои эмоции и эмоции других людей (количество педагогов с 

очень низким уровнем развития показателя уменьшилось, с очень высоким и 

средним – увеличилось). 

 

 

 

Рис. 2.19 Сравнение показателя эмоционального интеллекта «Управление 

эмоциями» до и после реализации тренинга (методика Д.В. Люсина) 

 

 

Рисунок 2.19 показывает, что после реализации тренинга педагоги стали 

лучше управлять своими эмоциями и эмоциями других людей (количество 

педагогов с очень низким уровнем развития показателя уменьшилось, с очень 

высоким, высоким и средним – увеличилось). 

Таким образом, позитивные изменения отмечены во всех показателях 

эмоционального интеллекта педагогов. Их значимость была оценена 

посредством математической статистики – с помощью t-критерия Стьюдента: 

сравнивались показатели эмоционального интеллекта педагогов до и после 

реализации тренинга. Результаты статистической обработки данных отражены 

в таблицах 2.6 и 2.7. 
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Таблица 2.6 

Результаты статистической обработки данных (показатели эмоционального 

интеллекта по методике Н. Холла; t-критерий Стьюдента) 

 

Шкала 1 

Эмоцион

альная 

осведомл

енность 

Шкала 2 

Управле

ние 

эмоциям

и 

Шкала 3 

Самомот

ивация 

Шкала 4 

Эмпатия 

Шкала 5 

Распозна

вание 

эмоций 

других 

людей 

Общий 

уровень 

эмоциона

льного 

интеллек

та 

Эмпирич

еское 

значение 

критерия 

2,8 3,6 2,1 2,2 2 2,7 

Вывод 

в зоне 

значимос

ти 

в зоне 

значимос

ти 

в зоне 

неопреде

ленности 

в зоне 

неопреде

ленности 

в зоне 

незначим

ости 

в зоне 

значимос

ти 

 

 

Таблица 2.7 

Результаты статистической обработки данных (показатели эмоционального 

интеллекта по методике Н. Холла; t-критерий Стьюдента) 

 МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 

Эмпириче

ское 

значение  

критерия 

1,9 2,4 1,4 1,9 2,3 2,2 1,9 1,8 2,4 

Вывод в 

зоне 

незна

чимо

сти 

в 

зоне 

неоп

редел

енно

сти 

в 

зоне 

незна

чимо

сти 

в 

зоне 

незна

чимо

сти 

в 

зоне 

неоп

редел

енно

сти 

в 

зоне 

неоп

редел

енно

сти 

в 

зоне 

незна

чимо

сти 

в 

зоне 

незна

чимо

сти 

в 

зоне 

неоп

редел

енно

сти 
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Статистический анализ показал достоверные на уровне значимости 0,01 

различия между показателями «Эмоциональная осведомленность», 

«Управление эмоциями», «Уровень эмоционального интеллекта» до и после 

реализации тренинга, а также достоверные на уровне значимости 0,05 различия 

между показателями «Самомотивация», «Эмпатия», «Управление эмоциями 

других людей», «Контроль экспрессии», «Межличностный эмоциональный 

интеллект», «Управление эмоциями» до и после реализации тренинга – то есть 

педагоги стали больше знать об эмоциях, стали более способными в 

управлении эмоциями – как своими, так и чужими: в отношении себя педагоги 

стали более способными в создании «нужного» для ситуации настроения, в 

регуляции внешних проявлений эмоций, а в отношении других людей – более 

способными к эмоциональной поддержке, сочувствии, во влиянии на их эмоции 

и чувства. 

Сделанные выводы позволяют считать гипотезу исследования 

подтвержденной – в тренинговой работе эмоциональный интеллект педагог 

стал более развитым. 

В практической части исследования проверялась сформулированная 

гипотеза в три этапа: 

1. На констатирующем этапе исследования осуществлялась оценка 

актуального состояния эмоционального интеллекта у педагогов. В 

исследовании приняли участие педагоги МБОУ Тасеевская СОШ № 2 (25 

человек; 23 женщины и 2 мужчины; возраст – от 29 до 45 лет); эмоциональный 

интеллект педагогов оценивался с помощью методики диагностики 

эмоционального интеллекта Н. Холла, опросника «ЭМИН» (эмоциональный 

интеллект) Д.В. Люсина. 

Диагностическое исследование показало, что у педагогов наблюдаются 

разные уровни развития эмоционального интеллекта – преобладают низкий и 

средний уровень: высокий уровень развития эмоционального интеллекта 

диагностирован всего у 16% педагогов, средний – у 44%, а низкий – у 

40%.Выраженность разных показателей (компонентов) эмоционального 
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интеллекта различается – например, при достаточно развитой способности 

контролировать внешние проявления эмоций (экспрессию) у педагогов 

слаборазвита способность к внутренней саморегуляции эмоции. Тем не менее 

все показатели эмоционального интеллекта у педагогов требуют 

целенаправленного развития. 

2. На формирующем этапе исследования был разработан и 

апробирован психологический тренинг по развитию эмоционального 

интеллекта педагогов. В него включено восемь тренинговых занятий, в которых 

решались такие задачи: 

– развитие представлений об эмоциональном интеллекте, его 

компонентах; 

– развитие умения осознавать свои эмоции и эмоции других, понимать 

собственные чувства и чувства партнера по общению; 

– развитие умения регулировать свои эмоциональные состояния, в том 

числе и в ситуациях взаимодействии с другими; 

– развитие способности к эффективной коммуникации на основе 

эмоциональной компетентности. 

При разработке тренинга были созданы отраженные в гипотезе условия: 

– программа тренинга была направлена на развитие эмоционального 

интеллекта педагогов в целом, а также на развитие каждого ее показателя 

(компонента), при этом особое внимание уделялось блоку понимания своих 

эмоций и блоку эмоциональной саморегуляции, которые были развиты в 

меньшей степени; 

– программа тренинга строилась с учетом поэтапности и 

последовательности развития эмоционального интеллекта (первичным является 

понимание своих эмоций – это исходная способность внутри эмоционального 

интеллекта, на базе которой развиваются остальные способности, а способность 

управлять чужими эмоциями – наиболее сложная, высокая по уровню 

способность); 
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– в работе с педагогами использовались такие методы тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками. 

3. На контрольном этапе исследования была осуществлена повторная 

оценка состояния эмоционального интеллекта у педагогов, которая показала, 

что после реализации тренинга педагоги стали больше знать об эмоциях, стали 

более способными в управлении эмоциями – как своими, так и чужими: в 

отношении себя педагоги стали более способными в создании «нужного» для 

ситуации настроения, в регуляции внешних проявлений эмоций, а в отношении 

других людей – более способными к эмоциональной поддержке, сочувствии, во 

влиянии на их эмоции и чувства. 

Сделанные выводы позволяют считать тренинг эффективным, а гипотезу 

исследования подтвержденной – в тренинговой работе эмоциональный 

интеллект педагог стал более развитым.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современные исследования все больше внимания уделяют проблеме 

эмоционального интеллекта. Существуют различные подходы к пониманию 

данного психологического феномена, но они сходятся к тому, что 

эмоциональный интеллект – это сложноструктурированное понятие, которое 

предполагает наличие разветвленной структуры умений и способностей, 

которые сводятся к умениям понимать, осознавать, управлять собственными 

эмоциями, а также эмоциями других людей.  

Развитый эмоциональный интеллект – это желательная характеристика для 

человека, поскольку определяет умение использовать информацию об эмоциях 

для общения, взаимодействия, а также для обеспечения собственного 

психологического благополучия. Эмоциональный интеллект нужен и педагогу, 

выступая условием его профессионального развития и сохранения его 

профессионального здоровья. В профессиональной деятельности педагога 

значимы все умения и способности, относящиеся к эмоциональному интеллекту 

(умение понимать свои и чужие эмоции, анализировать их, управлять ими, 

использования знания о них в деятельности). При этом на практике 

эмоциональный интеллект у педагогов зачастую развит недостаточно, что 

определяет значение его развития. 

Методом развития эмоционального интеллекта педагогов может выступать 

психологический тренинг при соблюдении некоторых условий. Нами к числу 

таковых условий отнесены следующие: 

– учет результатов диагностики эмоционального интеллекта педагогов; 

– учет механизма развития эмоционального интеллекта; 

– использование в работе с педагогами таких методов тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками. 
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Выделенные условия были положены в основу гипотезы, которая была 

проверена в практическом исследовании в три этапа: 

На констатирующем этапе проведено исследование актуального состояния 

эмоционального интеллекта у педагогов, которое показало, что у педагогов 

наблюдаются разные уровни развития эмоционального интеллекта – 

преобладают низкий и средний уровень: высокий уровень развития 

эмоционального интеллекта диагностирован всего у 16% педагогов, средний – у 

44%, а низкий – у 40%. Выраженность разных показателей (компонентов) 

эмоционального интеллекта различается – например, при достаточно развитой 

способности контролировать внешние проявления эмоций (экспрессию) у 

педагогов слаборазвита способность к внутренней саморегуляции эмоции. Тем 

не менее все показатели эмоционального интеллекта у педагогов требуют 

целенаправленного развития. 

На формирующем этапе исследования был разработан и апробирован 

психологический тренинг по развитию эмоционального интеллекта педагогов. 

В него включено восемь тренинговых занятий, реализованных с подгруппами 

педагогов в течение 2,5 недель. 

При разработке тренинга были созданы отраженные в гипотезе условия: 

– программа тренинга была направлена на развитие эмоционального 

интеллекта педагогов в целом, а также на развитие каждого ее показателя 

(компонента), при этом особое внимание уделялось блоку понимания своих 

эмоций и блоку эмоциональной саморегуляции, которые были развиты в 

меньшей степени; 

– программа тренинга строилась с учетом поэтапности и 

последовательности развития эмоционального интеллекта (первичным является 

понимание своих эмоций – это исходная способность внутри эмоционального 

интеллекта, на базе которой развиваются остальные способности, а способность 

управлять чужими эмоциями – наиболее сложная, высокая по уровню 

способность); 
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– в работе с педагогами использовались такие методы тренинговой 

работы: психологические лекции, дискуссии, психологические и 

арттерапевтические упражнения, ознакомление с психологическими техниками. 

На контрольном этапе исследования была осуществлена повторная оценка 

состояния эмоционального интеллекта у педагогов, которая показала, что после 

реализации тренинга педагоги стали больше знать об эмоциях, стали более 

способными в управлении эмоциями – как своими, так и чужими: в отношении 

себя педагоги стали более способными в создании «нужного» для ситуации 

настроения, в регуляции внешних проявлений эмоций, а в отношении других 

людей – более способными к эмоциональной поддержке, сочувствии, во 

влиянии на их эмоции и чувства. 

Сделанные выводы позволяют считать тренинг эффективным, а гипотезу 

исследования подтвержденной – в тренинговой работе эмоциональный 

интеллект педагог стал более развитым. Цель исследования достигнута, а все 

поставленные задачи решены. 
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Приложение А 

 

Результаты констатирующего исследования 

 

Таблица 1 Приложения А 

Результаты первичного диагностического изучения эмоционального интеллекта 

педагогов по методике Н. Холла 

Код 

респ. 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Общий 

показатель 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

01 9 Сред 7 Низ 6 Низ 9 Сред 8 Сред 39 Низ 

02 16 Выс 14 Выс 14 Выс 15 Выс 17 Выс 76 Выс 

03 4 Низ 4 Низ 4 Низ 9 Сред 7 Низ 28 Низ 

04 8 Сред 10 Сред 10 Сред 13 Сред 11 Сред 52 Сред 

05 10 Сред 12 Сред 11 Сред 11 Сред 11 Сред 55 Сред 

06 11 Сред 8 Сред 10 Сред 12 Сред 12 Сред 53 Сред 

07 14 Выс 12 Сред 13 Сред 16 Выс 14 Выс 69 Сред 

08 2 Низ 3 Низ 7 Низ 9 Сред 8 Сред 29 Низ 

09 11 Сред 10 Сред 9 Сред 12 Сред 10 Сред 52 Сред 

10 7 Низ 5 Низ 6 Низ 5 Низ 6 Низ 29 Низ 

11 13 Сред 14 Выс 15 Выс 15 Выс 16 Выс 73 Выс 

12 3 Низ 4 Низ 1 Низ 8 Сред 8 Сред 24 Низ 

13 15 Выс 13 Сред 11 Сред 15 Выс 16 Выс 70 Выс 

14 8 Сред 9 Сред 6 Низ 12 Сред 14 Выс 49 Сред 

15 10 Сред 9 Сред 8 Сред 10 Сред 10 Сред 47 Сред 

16 6 Низ 5 Низ 2 Низ 4 Низ 6 Низ 23 Низ 

17 8 Сред 7 Низ 6 Низ 5 Низ 7 Низ 33 Низ 

18 10 Сред 9 Сред 7 Низ 7 Низ 9 Сред 42 Сред 

19 7 Низ 7 Низ 4 Низ 8 Сред 7 Низ 33 Низ 

20 12 Сред 11 Сред 11 Сред 14 Выс 14 Выс 62 Сред 

21 5 Низ 4 Низ 6 Низ 7 Низ 4 Низ 26 Низ 

22 13 Сред 11 Сред 10 Сред 10 Сред 11 Сред 55 Сред 

23 14 Выс 15 Выс 15 Выс 14 Выс 16 Выс 74 Выс 

24 11 Сред 9 Сред 9 Сред 10 Сред 11 Сред 50 Сред 

25 7 Низ 6 Низ 5 Низ 6 Низ 6 Низ 30 Низ 

Итого Выс – 4 чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 8 чел. 

Выс – 3 чел. 

Сред – 12 

чел. 

Низ – 10 

чел. 

Выс – 3 чел. 

Сред – 10 

чел. 

Низ – 12 

чел. 

Выс – 6 чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 6 чел. 

Выс – 7 чел. 

Сред – 11 

чел. 

Низ – 7 чел. 

Выс – 4 чел. 

Сред – 11 

чел. 

Низ – 10 

чел. 
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Таблица 2 Приложения А 

Результаты первичного диагностического изучения эмоционального интеллекта 

педагогов по методике Д.В. Люсина 

Код 

респ. 

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ  УЭ 

01 9 10 12 8 9 19 29 21 27 

02 27 26 23 16 17 53 56 50 59 

03 14 12 16 11 10 26 37 30 33 

04 16 14 12 12 12 30 36 28 38 

05 21 20 18 14 13 41 45 39 47 

06 23 18 16 15 14 41 45 39 47 

07 24 19 21 13 12 43 46 45 44 

08 11 9 10 7 6 20 23 21 22 

09 20 15 13 11 10 35 34 33 36 

10 14 10 12 10 12 24 34 26 32 

11 25 24 27 16 14 49 57 52 54 

12 12 11 12 8 10 23 30 24 29 

13 14 10 14 10 9 24 33 28 29 

14 20 17 18 12 11 37 41 38 40 

15 27 22 24 18 16 49 58 51 56 

16 11 10 20 14 12 21 46 31 36 

17 10 8 12 9 11 18 32 22 28 

18 20 18 12 9 14 38 35 32 41 

19 13 11 10 8 10 24 28 23 29 

20 16 14 15 12 11 30 38 31 37 

21 8 7 10 9 10 15 29 18 26 

22 20 17 15 12 11 37 38 35  40 

23 29 26 27 18 17 55 62 56 61 

24 22 20 22 14 12 42 48 44 46 

25 12 10 13 10 11 22 34 25 31 
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Приложение Б 

 

Содержание психологического тренинга по развитию эмоционального 

интеллекта педагогов 

 

Тренинговое занятие № 1. Вводное 

 

1. Приветствие, установление правил тренинговой работы: «У нас 

впереди восемь интересных и полезных встреч. Этот круг, в котором мы сидим, 

является пространством нашей группы. В этом пространстве нет никого и 

ничего, кроме нас самих, кроме того, что мы принесли сюда в себе. Что-то 

делать с собой здесь мы можем только с помощью друг друга, через наше 

общение. Чтобы оно было более эффективным, мы будем использовать 

различные игры и упражнения, позволяющие лучше увидеть себя и других. Мы 

будем узнавать друг друга через те отношения, которые будут здесь 

складываться. Чтобы наше общение было эффективным, оно должно 

подчиняться некоторым правилам: 

 «Здесь и теперь». Главное не то, что происходило «там и тогда», а 

то, что происходит «здесь и теперь». Главное для нас, что человек видит, 

чувствует «здесь и теперь» по отношению к себе, к другим.  

 Принцип эмоциональной открытости. Мы должны быть друг с 

другом откровенны и открыты. Это не означает, что каждый обязан 

выкладывать все свои тайны. Важно только одно: если участник чувствует, 

думает, переживает «здесь и теперь», то ему надо об этом сказать, выразить 

свои чувства так, чтобы они стали достоянием группы. А если человек по 

каким-то причинам не хочет говорить о том, что с ним происходит, то вступают 

в силу правила «Свободы выбора» и «Стоп». Можно сказать: «Я сейчас не хочу 

об этом говорить. Стоп». 

 Правило «Я – высказываний». Это означает, что нужно говорить от 

своего имени и приблизительно в такой форме: «Я чувствую. Мне кажется, я 

думаю…», а не от авторитетного лица или с точки зрения каких-то норм и 

законов. Нужно избегать высказываний типа: «Мы все чувствуем…» или 

«Существует мнение…». 

 Правило уважения говорящего. Когда высказывается кто-то из 

членов группы, все его должны внимательно слушать, давая человеку 

возможность высказать то, что он хочет. Мы не перебиваем и молчим до тех 

пор, пока он не закончит говорить. И лишь после этого мы задаем свои 

вопросы. 

 Правило конфиденциальности. Нельзя рассказывать о том, что 

делают и что происходит в группе, посторонним людям. О себе, о своем опыте, 

словах, переживаниях – пожалуйста. 

2. Упражнение «Представься» 
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Педагоги рассаживаются по кругу, получают от ведущего мягкую игрушку 

(мячик, яблоко, клубок) и называют свое имя и любимое занятие. Каждый 

следующий участник повторяет все, что было сказано до него и добавляет свое  

Продолжение приложения Б 

 

имя и свое любимое занятие. 

3. Арттерапевтическое упражнение «Мое настроение» 

Педагоги в течение трех минут, используя разные цвета, разные типы 

изобразительных средств, рисуют то, каким они видят свое настроение, затем в 

группе поясняют свой рисунок. 

4. Дискуссия «Я и мои чувства».  

Психолог предлагает педагогам ответить в формате дискуссии на такие 

вопросы: 

 Какие чувства я испытываю большую часть времени? 

 Эти чувства чаще проявляются в профессиональной жизни или 

семейной, повседневной? 

 Понимаю ли я, чем вызвано то или иное чувство? 

 Подавляю ли я те чувства, которые в нашем обществе считаются 

негативными (гнев, зависть, разочарование и пр.)? Почему? 

 Знаю ли я, как правильно, недеструктивным способом выражать 

свои чувства? Как именно? 

5. Теоретический блок «Эмоции и интеллект». 

6. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Почему для педагога важно изучать себя, свои эмоции, их 

проявление у других людей? 

 Почему это важно для вас лично? 

 

Тренинговое занятие № 2. Самоанализ эмоций 

 

1. Упражнение «Передай эмоцию». 

Упражнение выполняется в кругу. Все участники кроме одного закрывают 

глаза. Ведущий пантомимическими методами, без слов, передает по часовой 

стрелке какую-либо эмоцию участнику, находящемуся слева с открытыми 

глазами. Тот – следующему участнику. И так до конца круга. Последний 

участник в круге сообщает, что за эмоцию он получил. По окончании 

упражнения - обмен чувствами. Упражнение можно повторить с разными 

эмоциями 3-4 раза. 

2. Упражнение «Представление партнера». 

Педагоги делятся на пары, затем каждый самостоятельно рисует образ «Я и моя 

профессия», который является ответов на вопросы: Как я вижу свою 

профессию? Что я ценю в самом себе? Что является предметом моей гордости? 

Что я умею делать лучше всего? Каждый педагог рассказывает партнеру по 
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паре о себе и своем рисунке как можно подробнее, а затем они представляют 

друг друга группе. 
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3. Упражнение «Без слов». 

Педагоги делятся на пары (лучше с менее знакомыми членами группы), им 

дается инструкция: «Внимательно смотрите друг на друга, но ничего не 

говорите. Продолжайте смотреть друг на друга, без слов до тех пор, пока я не 

скажу «стоп»». (5 минут)  

Обсуждение: 

 Какие чувства (эмоции) у вас возникали в ходе выполнения 

упражнения? 

 По какой причине возникал смех, улыбка, смущение и т.д. (если 

члены группы говорят о таких эмоциях)? 

 Какие мысли приходили к вам? 

Обсудить, на что больше были направлены эмоции и мысли педагогов – 

внутрь себя или во вне, к партнеру по паре (позволяет оценить границы своего 

эмоционального поля). 

4. Упражнение «Установки про эмоции».  

Инструкция: «Сейчас мы попробуем проанализировать, какие у вас 

существуют установки про эмоции? Для этого вспомните все, что приходит вам 

в голову: что говорили ваши родители, учителя или другие значимые люди, что 

вы читали в литературе или видели в кино, какие помните пословицы, 

поговорки и крылатые фразы про эмоции?  

После того, как вы выписали все, что удалось вспомнить, 

проанализируйте, как эти установки и убеждения влияют на ваше поведение 

и/или эмоциональное состояние? Хотели бы вы изменить какие-то из них?». 

5. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Тренинговое занятие № 3. Негативные эмоции – нужны ли? 

 

1. Психорисунок «Нарисуй за минуту».  

Педагоги должны за одну минуту нарисовать свое настроение, не рисуя 

ничего конкретного, только линии, формы, различные цвета. Затем они 

передают свой рисунок соседу справа, внимательно рассматривают полученный 

рисунок и пробуют угадать, какое настроение на нем изображено. 

2. Упражнение «Фантом». 

Каждый участник получает листок бумаги со схематичным изображением 

человеческого тела, и по одному карандашу синего, красного, желтого и 
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черного цветов. Требуется заштриховать участки тела на рисунке следующим 

образом: черным цветом те места, которые реагируют на чувство страха 

(например, холодеет в желудке – заштриховываем область живота, и т.п.); 

синим цветом – 
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места, которые реагируют на грусть, желтым – на радость, красным – на злость. 

3. Упражнение «О чем сигнализирует нам негативная эмоция?» 

Инструкция: Каждый день мы испытываем разные эмоции, зачастую 

делим их на позитивные и негативные. Выберите эмоцию, которую вы считаете 

негативной, которую вы не любите и всеми силами стремитесь скрыть. 

Вспомните ситуации, в которых у вас возникала эта эмоция. Давайте обсудим: 

 Как вам кажется, с чем связано, что она появлялась именно в эти 

моменты? 

 О чем она хотела вам просигнализировать? На что важное обратить 

внимание? Что изменится, если вы начнете прислушиваться к этой 

информации? 

 Чем вам помогла эта эмоция? Что было хорошего в том, что эта 

эмоция возникала?  

 Что произойдет, если вы позволите себе испытывать, а иногда и 

проявлять эту эмоцию? 

4. Упражнение «Такие разные эмоции».  

Оборудование: карточки с написанными на них названиями эмоций и 

чувств, ручки, бумага.  

Педагоги делятся на пары или тройки, получают карточки с написанными 

на них названиями эмоций и чувств. Дается инструкция: «Разложите все 

карточки по парам так, чтобы эмоции (чувства), которые на них написаны, 

были наиболее близкими, похожими».  

После того как все участники закончат комбинировать карточки, они 

обсуждаются в группе.  

Далее дается обратная инструкция: «Разложите все карточки по парам так, 

чтобы эмоции, которые на них написаны, были противоположными друг 

другу».  

Обычно у всех участников получаются разные пары, в зависимости от 

личного эмоционального опыта, установок и др. Полученные пары 

обсуждаются в группе.  

Эмоции для карточек 
Боль Вина Уныние Оптимизм Веселье 

Страх Счастье Меланхолия Презрение Радость 

Горе Ненависть Печаль Ревность Отвращение 

Любовь Злость Ярость Гнев Агрессия 

Страсть Симпатия Нежность Депрессия Восхищение 

Стыд Смущение Интерес Удивление Смятение 

Тревога Предвосхищение Наслаждение Удовольствие Возбуждение 
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5. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Продолжение приложения Б  

 

Тренинговое занятие № 4. Эмоции других 

 

1. Упражнение «Передай эмоцию» (см. занятие № 2). 

2. Упражнение «Что это за эмоции?». 

Оборудование: изображения людей разного возраста в разных 

эмоциональных состояниях; бумага и ручка для каждого участника. 

Ведущий демонстрирует педагогам изображения людей разного возраста в 

разных эмоциональных состояниях. 

Инструкция: «Внимательно посмотрите на изображение и запишите в 

своих листочках «названия» эмоций или чувств, которые, по вашему мнению, 

испытывает человек на картинке».  

Затем все изображения обсуждаются в группе. Анализируются причины 

ошибок в определении эмоций, а также обсуждается проблема – как ошибки в 

определении эмоций могут повлиять на общение педагогов – с учениками, с 

родителями, с коллегами, с администрацией. 

3. Упражнение «Разговор по телефону» 

Оборудование: карточки с разными эмоциональными ситуациями.  

Педагог по очереди садятся на стул, получают карточку с ситуацией и 

«говорят» по воображаемому телефону, но им нельзя произнести ни одного 

слова в слух. На карточках написан человек, или даже роль человека, с которым 

Вам предстоит разговаривать. Задача группы – отгадать, с кем общается 

говорящий, а также какие эмоции он испытывает. 

4. Обсуждение опыта анализа эмоций в профессиональной жизни: 

 Сложно ли вам понять, в каком эмоциональном состоянии 

находится ученик (его родитель / коллега / руководитель?) 

 На что обычно вы опираетесь при анализе эмоций? 

 Нужно ли вообще их понимать? 

5. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Тренинговое занятие № 5. Эмоции других 

 

1. Упражнение «Салфетки». 
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По кругу передается пачка салфеток. Ведущий объявляет, что каждый педагог 

может взять то количество, которое считает нужным для себя. Когда салфетки 

будут разобраны всеми педагогами, психолог просит пересчитать их и назвать 

столько примеров того, сколько салфеток у них в руках. 

1. Упражнение «Психологическая скульптура». 

Педагогам дается задание в статике и в динамике изобразить разные 

эмоции, 

Продолжение приложения Б 

 

например, радость, испуг, тоску, восторг и т.д.  

После упражнения педагоги обсуждают, какие сложности они испытали, 

как смогли с ними справиться. 

2. Упражнение «Как я реагирую на разные эмоции»: 

Педагогам предлагается представить ситуации из своей жизни и 

рассказать, как они обычно реагируют на эмоции других людей: 

 Отличник получил двойку за рядовую контрольную работу и плачет 

 Мама ученика пришла в школу выразить неудовольствие от оценки 

сына за четверть, ведь «он занимался всю четверть!» / «это всего лишь 

рисование» 

 Руководитель гневится от того, что вы не вышли на субботник 

 Коллега опечален тем, что его любимый класс отдают другому 

педагогу. И др. 

Обсуждению подлежит то, что можно не только понять, в каком 

состоянии находится человек, но и воздействовать на него. Можно ли 

воздействовать? Нужно ли? Как?  

3. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Тренинговое занятие № 6. Управление эмоциями 

 

1. Упражнение «Картинка». 

Материалы и оборудование: картинки различной эмоциональной нагрузки, 

вырезанные из старых журналов. 

Психолог предлагает педагогам выбрать одну или несколько картинок, 

которые отражают ваше настроение, мироощущение, убеждение или которые 

вам просто понравились. Расскажите, почему вы выбрали эти картинки.  

2. Дискуссия «Стрессы в моей работе». 

 Какие эмоции чаще всего вы испытываете на работе? 

 Случаются ли стрессовые ситуации? Что их вызывает? Как они 

отражаются на качестве вашего труда, вашей жизни? 

 Как бы оценили свою способность справляться со стрессами? 
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3. Упражнение «Недостатки» 

По центру круга ставится стул, на который в порядке очередности садится 

каждый педагога. Каждый участник, сидя на стуле, называет свои 3 недостатка. 

Участники тренинга начинают упрекать сидящего на стуле за его недостатки, 

говорить неприятные и обидные фразы. Задача – никак не отвечать на 

услышанное  

Обсуждение: 

Продолжение приложения Б 

 

 Легко ли было молчать в ответ? Какие слова задевали сильнее 

всего, какой тон? Что помогало сдерживаться и не реагировать? 

4. Ознакомление с техникой ИИП (Изменить-Избежать-Принять).  

Каждый педагог на листе описывает типичную для себя стрессовую 

ситуацию из профессиональной жизни, затем анализирует то, как он может 

изменить эту ситуацию, избежать или принять ее, после чего выбирается 

лучший вариант. Обсуждение результатов обязательно. 

Сценарий: 

Изменить:                  (Как вы можете убрать источник стресса?) 

Избежать:                  (Как вы можете отдалиться от источника стресса?) 

Принять:                    (Как вы можете жить со стрессом?) 

Сопротивляться путем… 

Изменить себя и/или свое восприятие путем… 

Наилучший вариант: 

Затем педагоги делятся своими ситуациями и предлагаемыми путями 

решения. 

5. Рефлексия 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Тренинговое занятие № 7. Управление эмоциями 

 

1. Упражнение «Найди образ». 

Педагогам предлагается в Волшебной коробке, наполненной разными 

мелкими вещицами, найти образ стресса педагога. Каждый выбирает предмет – 

ассоциацию, а затем каждый рассказывает группе о том, почему он сделал 

такой выбор. Ведущий задает вопрос участнику, обращаясь к нему как к 

проекции личности участника на предмет. 

2. Обсуждение «Какие способы справиться с эмоциями для меня 

эффективны?» 

Педагоги делятся своим опытом, как они справляться с негативными 

эмоциями, со стрессовыми ситуациями. Выделяется перечень мер/занятий, 

которые следует взять «на заметку». 

3. Упражнение «Самоприказ» 
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 Инструкция: Представьте, что к Вам подошел неприятный для Вас 

человек. 

 Сформулируйте самоприказ… 

 Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, 

повторите его вслух. 

 

Продолжение приложения Б 

 

4. Упражнение «Вежливый отказ» 

Педагоги делятся на пары, вспоминают или придумывают ситуацию из 

профессиональной жизни, когда коллега, руководитель или родитель ребенка 

просили сделать что-то, что не соответствовало желанию педагога, при этом 

активно настаивали, манипулировали. 

Педагогам предлагается обыграть ситуацию, в которой «педагогу» нужно 

вежливо отказаться, опираясь на такие правила: 

1. Выслушать просьбу спокойно, доброжелательно. 

2. Попросить разъяснения, если что-то непонятно. 

3. Оставаться спокойным и сказать «нет». 

4. Объяснить, почему вы говорите «нет». 

5. Если собеседник настаивает и пытается манипулировать вами, 

давить на чувство вины, повторить «нет» без дополнительных объяснений, 

кратко и четко. 

6. Рефлексия: 

 Попробуйте в одной короткой фразе резюмировать – о чем было 

занятие? 

 Что для вас было сложным сегодня? Что – полезным? Повлияет ли 

это как-то далее на вас? 

 

Тренинговое занятие № 8. Эмоциональное влияние 

 

1. Упражнение «Создание предложений»  

Педагогам предлагается вспомнить ситуацию, когда они заметили 

проявление создать предложение, имея шаблон и подставляя уместные для 

ситуации эмоции. Шаблон для упражнения в команде и наедине: 

«Ты чувствуешь ___, потому что ___. Я прав?» 

«Я чувствую __, потому что ___». 

Можно  подставлять совершенно любую эмоцию: злость, раздражение, 

подавленность, пустоту, смятение. 

Приводится пример ситуации, в которых человек создает правильное 

предложение с точки зрения эмпатии. 

Катя нахмурила свое лицо и сказала, что ее друг просто взял и уехал. 

Эмпатический ответ: «Катя, ты чувствуешь себя грустной, потому что твой 

друг уехал? Я прав?». 

2. Упражнение «Пять уровней эмоций»  
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Инструкция: Наша задача – встроить наше понимание об эмоциональном 

взаимодействии во взаимодействие с реальным человеком и отработать в паре с 

ним общение с пятого уровня. Давайте представим себе общение педагога и 

ученика.  

Два педагога с разными ролями (педагог и ученик) выходят в круг, 

формируя пару по произвольному принципу. Обыгрывается конкретная 

ситуация из профессиональной жизни. Только после того, как оба участника  

Продолжение приложения Б 

 

пары завершат свою работу, происходит вербальная связь. 

 

Эмоциональные послания 
Уровни Мое эмоциональное послание, 

которое я «отправляю» 

собеседнику и посредством 

которого я на него влияю 

 

Ответная 

эмоциональная 

реакция 

собеседника на мое 

эмоциональное 

послание 

Моя ответная 

эмоциональная реакция 

на эмоциональное 

послание собеседника 

 

5 Забота, уважение, искренний 

интерес, вовлеченность, 

искреннее желание понять. 

Девиз: «Я принимаю, ценю и 

уважаю тебя!»  

Понимание, 

искренность, 

единение.  

 

Удовлетворенность, 

радость, удовольствие, 

доверие.  

 

4 Формальный, показной интерес. 

Девиз: «Я выполняю то, за что 

мне платят зарплату. Это моя 

работа, мой функционал – 

демонстрировать интерес».  

Разочарование, 

обида, безразличие.  

 

Безразличие: «Не очень и 

хотелось!»  

 

3 Скука, безразличие, 

незаинтересованность, 

равнодушие. Девиз: «А мне по 

барабану!»  

Безразличие, 

возмущение, обида.  

 

Обида: «Чего это он?» 

Возмущение, 

раздражение  

 

2 Ирония, сарказм. Девиз: «Я 

лучше, умнее тебя!»  

 

Вина, стремление 

оправдаться. 

Раздражение, 

агрессия.  

 

Самоанализ, угрызения 

совести. Раздражение, 

агрессия.  

 

1 Гнев, угроза, обвинение. Девиз: 

«Я тебя не люблю, я тебя 

ненавижу!»  

 

Растерянность, 

закрытость, 

желание 

прекратить 

общение. 

Возмущение, 

агрессия  

Страх, непонимание, 

растерянность, желание 

прекратить общение. 

Агрессия.  

 

3. Упражнение «Эмоциональный баланс»  

Инструкция: «Вы как педагог выстраивает самые разные деловые 

отношения – с учениками, с их родителями, с коллегами. Давайте 

проанализируем ваши типичные отношения с каким-либо значимым в вашей 

профессиональной жизни человека – к примеру, в течение двух месяцев. 
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Поработаем письменно.  Разделите лист вертикальной чертой пополам, левую 

колонку обозначьте как «+», правую как «—». Запишите в левой колонке все 

ваши действия, которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счета 

(те действия, которые улучшали настроение вашему партнеру), в правой – 

ухудшали его. Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего 

эмоционального баланса в этих отношениях за данный период. Удалось ли вам 

улучшить его или хотя бы сохранить на прежнем уровне? Или количество 

действий в правой колонке начинает удручающе превалировать? 

Окончание приложения Б 

 

Если же вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только 

куча прекрасных действий в левой колонке, задайтесь вопросом, не нарушаете  

ли вы баланс и в этом случае? Не слишком ли много даете своим партнерам и 

не слишком ли мало просите взамен? 

И в том, и в другом случае стоит составить план действий, которые 

помогут вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии». 

4. Упражнение «Чемодан пожеланий». 

Педагогам предлагается сказать пожелания всем. Эти пожелания должны 

быть адресованы конкретному человеку. Все участники тренинга записывают 

высказываемые пожелания в свой адрес, а в конце ранжируют их по степени 

значимости для себя. В конце занятия подводятся итоги, все желающие 

высказывают свое мнение о проведенном тренинге. 
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Приложение В 

 

Результаты контрольного исследования 

 

Таблица 1 Приложения В 

Результаты вторичного диагностического изучения эмоционального интеллекта 

педагогов по методике Н. Холла 

Код 

респ. 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Общий 

показатель 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

Балл Уро-

вень 

01 12 Сред 9 Сред 8 Сред 12 Сред 10 Сред 51 Сред 

02 17 Выс 15 Выс 15 Выс 16 Выс 17 Выс 80 Выс 

03 7 Низ 7 Низ 7 Низ 11 Сред 10 Сред 42 Сред 

04 11 Выс 13 Сред 12 Сред 15 Выс 13 Сред 64 Сред 

05 13 Сред 14 Выс 12 Сред 13 Сред 14 Выс 66 Сред 

06 13 Сред 10 Сред 14 Выс 13 Сред 14 Выс 64 Сред 

07 16 Выс 14 Выс 14 Выс 16 Выс 16 Выс 76 Выс 

08 6 Низ 8 Сред 10 Сред 11 Сред 10 Сред 45 Сред 

09 14 Выс 12 Сред 11 Сред 14 Выс 13 Сред 64 Сред 

10 10 Сред 8 Сред 7 Низ 7 Низ 8 Сред 40 Сред 

11 15 Выс 16 Выс 16 Выс 16 Выс 16 Выс 79 Выс 

12 8 Сред 7 Низ 4 Низ 10 Сред 12 Сред 41 Сред 

13 16 Выс 15 Выс 13 Сред 15 Выс 17 Выс 76 Выс 

14 10 Сред 13 Сред 8 Сред 14 Выс 15 Выс 60 Сред 

15 13 Сред 15 Выс 10 Сред 13 Сред 13 Сред 64 Сред 

16 9 Сред 9 Сред 5 Низ 7 Низ 7 Низ 37 Низ 

17 12 Сред 11 Сред 7 Низ 7 Низ 9 Сред 46 Сред 

18 13 Сред 13 Сред 9 Сред 11 Сред 12 Сред 58 Сред 

19 10 Сред 13 Сред 7 Низ 10 Сред 10 Сред 50 Сред 

20 15 Выс 14 Выс 13 Сред 16 Выс 16 Выс 74 Выс 

21 7 Низ 9 Сред 9 Сред 10 Сред 7 Низ 42 Сред 

22 15 Выс 16 Выс 12 Сред 12 Сред 12 Сред 67 Сред 

23 16 Выс 16 Выс 17 Выс 16 Выс 17 Выс 82 Выс 

24 13 Сред 13 Сред 12 Сред 12 Сред 14 Выс 64 Сред 

25 10 Сред 11 Сред 7 Низ 9 Сред 7 Низ 44 Сред 

Итого Выс – 9 чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 3 чел. 

Выс – 9 чел. 

Сред – 14 

чел. 

Низ – 2чел. 

Выс – 5 чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 7 чел. 

Выс – 9 чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 3 чел. 

Выс – 10 

чел. 

Сред – 13 

чел. 

Низ – 2 чел. 

Выс – 6 чел. 

Сред – 18 

чел. 

Низ – 1 чел. 
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Таблица 2 Приложения В 

Результаты вторичного диагностического изучения эмоционального интеллекта 

педагогов по методике Д.В. Люсина 

Код 

респ. 

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 

01 12 16 17 10 12 28 39 29 38 

02 30 28 27 17 18 58 62 57 73 

03 14 15 17 12 10 29 39 31 37 

04 21 20 14 14 13 41 41 35 47 

05 22 23 20 15 14 45 49 42 52 

06 27 22 21 16 15 49 52 48 53 

07 25 26 23 14 13 51 50 48 53 

08 16 12 14 10 10 28 34 30 32 

09 22 19 14 12 12 41 38 36 43 

10 18 14 16 15 13 32 44 34 42 

11 27 28 27 17 17 55 61 54 62 

12 15 11 12 9 12 26 33 27 32 

13 20 14 16 11 11 34 38 36 36 

14 23 18 19 13 12 41 44 42 43 

15 28 24 26 20 20 52 66 54 64 

16 15 10 21 14 13 25 48 36 37 

17 18 12 14 10 14 30 38 32 36 

18 23 19 15 11 16 42 42 38 46 

19 17 18 11 12 13 35 36 28 43 

20 18 20 16 15 12 38 43 34 47 

21 12 15 12 10 11 27 33 24 36 

22 21 19 17 13 12 40 42 38 44 

23 31 32 28 20 18 63 66 59 70 

24 25 26 24 15 13 51 52 49 54 

25 16 14 15 12 12 30 39 31 38 

 


















