




3 
 
 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа  69, таблиц 10, рисунков 8, источников 

44, приложений 2 
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КОНФЛИКТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  (НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 

96 ИМ. В.П.АСТАФЬЕВА»). 

Цель исследования – определение взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и конфликтности педагогов (на примере МБОУ «Гимназии № 96 

им. В.П.Астафьева»). 

Объeкт: эмоциональный интеллект. 

Прeдмeт: взаимосвязь эмоционального интеллекта и конфликтности 

педагогов. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 

и конфликтностью. 

В исследовании были использованы 3 стандартизированные методики. 

1. Опросник «ЭмИн» (автор Д.В. Люсин) 

2. Опросник « Самооценка конфликтности» (автор В.Ф. Ряховский).  

3. Опросник «Стратегия поведения в конфликте» (автор К. Томас – 

Р.Килманн). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Педагогическая деятельность определяется как профессиональная 

активность учителя, в которой с помощью различных средств воздействия на 

учащихся решаются задачи их обучения и воспитания. Продуктивная 

педагогическая деятельность зависит не только от профессионального и 

коммуникативного мастерства, но и от способности учителя осознавать и 

регулировать свои эмоциональные состояния, то есть быть обусловленным  

высоким уровнем эмоционального интеллекта. Недооценка важности 

эмоционального интеллекта, его игнорирование ведут к возрастанию числа 

эмоциональных взрывов и конфликтов в педагогической деятельности, к 

гнетущему состоянию неудовлетворенности собой и окружающим миром, к 

трудностям установления теплых, доверительных контактов.  

Актуальность и практическая значимость исследования в МБОУ 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»,  обусловлены с одной стороны 

значимостью проблемы  развития высокого уровня эмоционального 

интеллекта у педагогов для обеспечения эффективного учебно-

воспитательного процесса; с другой – недостаточной изученностью 

социально-психологических факторов, влияющих на конфликтность, к числу 

которых можно отнести эмоциональный интеллект. Важность темы 

исследования состоит не только в теоретическом и экспериментальном 

обосновании взаимосвязи эмоционального интеллекта и конфликтности 

педагога, но и возможной разработке на этой основе психологической 

программы профилактики и коррекции по повышению уровня 

эмоционального интеллекта. Благодаря этому преподаватели приобретут 

возможность понимать свои эмоции и эмоции других людей, влиять на их 

поведение, управлять отношениями и устранять конфликты.  
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С учетом вышеизложенного, определило цель нашего исследования: 

изучение взаимодействия эмоционального интеллекта и выбора стратегий 

поведения в межличностной конфликтности.  

Объект исследования:   эмоциональный интеллект педагога. 

Предмет исследования: взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

конфликтности педагогов. 

Гипотеза: Существует взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 

и конфликтностью педагогов. 

Задачи: 

1.  Изучить  теоретические  источники,  касающиеся  вопроса 

эмоционального интеллекта и педагогического конфликта. 

2.  Подобрать  методы  исследования  эмоционального  интеллекта и 

конфликта  

3.  Провести исследование, интерпретировать результаты. 

4.  Составить  программу для повышения уровня эмоционального 

интеллекта. 

Методики исследования: 

1.  Опросник диагностики эмоционального интеллекта «ЭмИн» (автор 

Д.В. Люсин) 

2. Опросник  В.Ф.Ряховского «Самооценка конфликтности» (автор 

В.Ф. Ряховский)  

3. Опросник «Определение способов регулирования конфликтов» 

(автор К.Томас - Р.Килманн). 

4. Статистическая обработка: корреляционный анализ r – Спирмена 

Экспериментальной базой для исследования выступила МБОУ 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» (Красноярский край).  

Выборку составили педагоги общеобразовательной школы (20 человек; 

возраст – от 25 до 55 лет).  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОНФЛИКТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

(НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 96 ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»)» 

 

 

1.1 Основные концепции эмоционального интеллекта в 

психологической литературе 

 

 

Среди авторов, которые занимались изучением эмоционального 

интеллекта, нет однозначного взгляда на содержание данного конструкта.  

С одной точки зрения понятие эмоциональный интеллект 

рассматривается в виде набора иерархически организованных когнитивных 

способностей, которые связанны с переработкой эмоциональной 

информации. С другой точки зрения, понятие эмоциональный интеллект 

рассматривается, как набор когнитивных способностей и личностных 

характеристик.  

Дж. Мэйер и П. Сэловей, авторы понятия эмоционального интеллекта, 

утверждают, что на данный момент разработанные теории можно разделить 

на два класса: смешанные модели и модели способностей [30]. 

Смешанные модели можно объединить с помощью понятий 

эмоционального интеллекта, когнитивных способностей, а также личностных 

характеристик. Модели способностей рассматривают эмоциональный 

интеллект в виде группы когнитивных способностей относительно точной 

обработке эмоциональной информации. 

Дж. Мэйер и соавторы предложили основную модель эмоционального 

интеллекта как способности (рис.1.1). 
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Рис.1.1 

 

Модель Эмоционального интеллекта Д.Маера, П.Сэловея, 

Д.Карузо 
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Эмоциональный интеллект интерпретируется как способность 

понимания эмоций и эмоциональных знаний, а также способность 

управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и 

интеллектуальному росту личности, способность глубокого постижения, 

оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и 

эмоциональных знаний: «Человеческое мышление не ограничивается 

рассудочной калькуляцией. Хотя взаимосвязи эмоций и интеллекта очень 

разнообразны, лишь некоторые из них делают нас по-настоящему умнее. И 

эту довольно ограниченную сферу взаимного пересечения и влияния можно 

определить как эмоциональный интеллект» Д. Майер [3].  

Каждый тип способности в свою очередь состоит из нескольких 

элементов. Также авторы в структуре, определили два глобальных подтипа: 

внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. 

Внутриличностный эмоциональный интеллект показывает, насколько 

человек способен отслеживать и устанавливать связи между своими 
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поступками, чувствами и мыслями, а межличностный – умение 

приспосабливаться к поведению других людей, сопереживать, вдохновлять, 

мотивировать. Внутриличностный эмоциональный интеллект позволяет 

человеку комфортно уживаться самому с собой, а межличностный отвечает 

за эффективность коммуникации в обществе.  

Эмоциональный интеллект в русле данной модели определяется как 

набор иерархически организованных когнитивных способностей, которые 

связаны с переработкой информации. 

Их можно объединить в четыре «ветви»: 

• восприятие эмоций 

• понимание эмоций 

• повышение эффективности мышления с помощью эмоций 

• управление эмоциями. 

Рассмотрим каждую из них более подробно:  

1. Восприятие эмоций — как способность улавливать эмоции по 

лицевой экспрессии, позам, жестам, голосу и другим невербальным 

признакам, так же сюда можно отнести способность знать и понимать 

собственные эмоции. Основной аспект эмоционального интеллекта — 

восприятие эмоций, благодаря ему появляется возможность всей 

последующей обработки эмоциональной информации. 

2. Использование эмоций — это способность использовать эмоции для 

стимуляции различных видов когнитивной активности, таких как 

размышления и решение проблемы. 

3. Понимание эмоций - способность понимать язык эмоций, оценивать 

сложные отношения между эмоциями, способность определять разницу 

между эмоциями (например, между счастьем и восторгом). Помимо того, 

третья ветвь предусматривает способность к пониманию и описанию, как 

эмоции изменяются со временем (например, как шок превращается в горе). 

4. Управление эмоциями — проявляет способность к управлению 

собственными эмоциями и эмоциями других людей. 
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Иными словами, эмоции управляются в контексте задач индивида и 

осознания социальной ситуации. Очередность ветвей начиная с восприятия 

эмоций переходя к управлению ими, показывает степень интегрированности 

способности совместно с другими психологическими субсистемами и 

личностью в целом.  

Таким образом, восприятие эмоций (ветвь 1) и способность эмоций 

фасилитировать мышление (ветвь 2) являются относительно обособленными 

областями обработки информации. В то же время, управление эмоциями 

должно быть интегрировано с потребностно-мотивационной сферой 

личности. 

Между тем, порядок ветвей отражает последовательность развития 

способностей от простых к более сложным, при этом для того, чтобы 

формировать более сложные способности, необходимо сформировать базу, 

состоящую из более простых способностей.  

К примеру, способность распознавать эмоции (ветвь 1) является 

необходимой для того, чтобы сформировать способность преобразовывать 

эмоции в целях решения задач (ветвь 2). В совокупности, эти две 

способности являются основой для способности понимания причин эмоций 

(ветвь 3). Последовательное освоение приведенных способностей дают 

возможность освоить способность управления собственными эмоциями и 

эмоциями других людей (ветвь 4).  

Дж. Мэйер с соавторами представляет эмоциональный интеллект в 

виде устойчивой способности, таким образом авторы придерживаются 

мнения о том, что повысить уровень эмоционального интеллекта 

практически невозможно. Также авторы данной модели считают, что 

совокупность эмоциональных знаний, которыми оперирует интеллект, может 

быть увеличена в процессе обучения [30]. 

Роль эмоционального интеллекта в лидерстве и в структуре 

социального интеллекта в своей концепции рассматривает Д. Гоулмен. По 

словам автора, эмоциональный интеллект — это «способность человека 
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истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы 

использовать полученную информацию для реализации собственных 

целей»[12]. 

В своих исследованиях автор представляет эмоциональный интеллект 

как интеллектуальную способность, опираясь на одного из авторитетнейших 

исследователей в данной области Д. Векслера. Согласно Векслеру 

«интеллект есть умение действовать целенаправленно, рационально и 

эффективно с целью достижения успеха в данных условиях» [12]. 

Таким образом, базовым компонентом эмоционального интеллекта 

можно считать идентификацию эмоций, она же и является предпосылкой для 

того, чтобы управлять ими, поэтому структура эмоционального интеллекта, 

по словам автора является иерархичной. Способность продуцировать 

эмоциональные состояния, которые приводят к успеху, является одним из 

аспектов управления эмоциями. Три приведенные способности являются 

базовыми для формирования четвертой: входить в контакт и поддерживать 

хорошие взаимоотношения [1]. 

Структура эмоционального интеллекта включает: самосознание, 

самоконтроль, социальное понимание и управление взаимоотношениями 

после того, как ее доработал Д. Гоулмен ( табл.1.1) 

В самосознание включаются способности к эмоциональному 

самоосознаванию, точной самооценке, уверенности в себе. 

Самоконтроль как контроль эмоций, открытость, адаптивность, воля к 

победе, инициативность, оптимизм. 

Социальное понимание включает способности к сопереживанию, 

деловой осведомленности и предупредительности. 

Управление взаимоотношениями осуществляется за счет способностей 

к воодушевлению, влиянию, помощи в самосовершенствовании, содействии 

изменениям, урегулировании конфликтов, командной работы и 

сотрудничества. 
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Компоненты  эмоционального интеллекта Д.Гоулмена 

1. Понимание себя 

(самосознание) 

Способность различать и интерпретировать 

собственные: настроение, эмоции, порывы, а также 

их влияние на других людей 

2. Управление собой 

(саморегуляция) 

Способность регулировать свои эмоциональные 

реакции и состояния, управлять своим настроением 

3. Понимание других 

(социальная чуткость, 

понимание) 

Способность понимать эмоциональное состояние 

других людей 

4. Управление 

эмоциями других и 

отношениями 

(социальная умелость) 

Умение воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей и поддерживать 

отношения с ними вне зависимости от их 

изначальной предрасположенности к этому 

 Таблица 1.1 Модель компонентов ЭИ Д.Гоулмена 

 

Данные свойства отражают различную направленность, и могут быть 

выражены неравномерно, так же при этом находиться в отрицательной 

взаимосвязи. Как пример, связь между умением влиять на других людей и 

уровнем самопонимания.  

Д. Гоулмен подробно рассматривает эмоциональный интеллект с точки 

зрения руководительской деятельности. Так как эмоции обладают большей 

силой и в моменты опасности эмоциональные центры способны подчинить 

себе всю свою мыслительную деятельность, в этой деятельности 

первостепенную роль он уделяет эмоциональным процессам, а 

второстепенную роль отводит когнитивной составляющей. 

Помимо этого, автор считает, что эмоциональный интеллект имеет 

потенциал к развитию. Факт о том, что нервные пути мозга продолжают 

развиваться вплоть до середины человеческой жизни, является одним из 

фактов, которые можно привести в сторону данной позиции. Таким образом, 
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можно считать возможным и эмоциональное развитие, которое проявляется в 

сознательном регулировании эмоций [2]. 

Концепция Р. Бар-Она может являться иным примером в смешанной 

модели эмоционального интеллекта. С точки зрения автора, эмоциональный 

интеллект — это «множество некогнитивных способностей и навыков, 

влияющих на способность успешно справляться с требованиями и давлением 

окружения». По Бар-Ону, модель эмоционального интеллекта создавалась в 

ответ на вопрос: «Почему некоторые люди, способны больше преуспеть в 

жизни, чем другие?» [3]. 

Р. Бар-Он концептуализировал модель эмоционального интеллекта с 

личностными измерениями, подчѐркивая взаимозависимость аспектов 

способностей эмоционального интеллекта с личностными чертами (рис 1.3) 

 

 

 

Эмоциональный интеллект 

Модель Р. Бар-Она 

 

Внутриличностная 

сфера 

(ассертивность,эмоци

оанльный самоанализ, 

независимость, 

самоуважение, 

самоактуализация) 

 Сфера 

межличнос

тных 

отношений 

(эмпатия, 

межличнос

тные 

отношения, 

социальная 

ответственн

ость) 

 Сфера 

адаптивност

и (умение 

решать 

проблемы, 

оценка 

действитель

ности, 

гибкость) 

 Сфера 

управления 

стрессом 

(толерантно

сть к 

стрессу, 

контроль 

импульсивн

ости) 

 Сфера 

общего 

настроения 

(удовлетворе

нность 

жизнью, 

оптимизм) 

Рис.1.2 Модель эмоционального интеллекта Р.Бар-Она 
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Р. Бар-Он выделил пять сфер компетентности, которые можно 

отождествить с пятью компонентами ЭИ; каждый из этих компонентов 

состоит из нескольких субкомпонентов: 

1 Познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в себе, 

самоуважение, самоактуализация, независимость. 

2 Навыки межличностного общения: эмпатия, межличностные 

взаимоотношения, социальная ответственность. 

3 Способность к адаптации: решение проблем, связь с реальностью, 

гибкость. 

4 Управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к стрессу, 

контроль за импульсивностью. 

5 Преобладающее настроение: счастье, оптимизм. 

При более подробном рассмотрении (например, самосознание) среди 

описываемых компонентов мы можем обнаружить способности, которые 

предполагают участие и мыслительных процессов, несмотря на определение 

автором эмоционального интеллекта как совокупности некогнитивных 

способностей. Таким образом, в одну модель включаются и когнитивные, и 

некогнитивные способности. 

Затем понятие и феноменологию эмоционального интеллекта 

продолжают исследовать Д.В. Люсин (2000), Э.Л. Носенко. Н.В. Коврига 

(2003), Г.В. Юсупова, М.А. Мануйлова (2004), О.И. Власова (2005), Т.П. 

Березовская (2006), А.П. Лобанов, И.Н., Андреева (2004), A.C. Петровская 

(2007), В.В. Гризодуб (2009), И.В. Плужников (2010) и другие. 

Отечественными и зарубежными учеными активно развивается проблема 

эмоционального интеллекта, однако, как и в зарубежной психологической 

науке, в отечественной психологии сегодня имеется многообразие 

теоретических подходов. 

Исследования авторов затрагивают изучение различных аспектов 

эмоционального интеллекта и его связи с теми или иными параметрами 

адаптации. Относительно указанных выше теорий разрабатываются 
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авторские концепции, трактующие по-своему понятие эмоциональный 

интеллект, например в 2000 году, российским психологом Д.В.Люсиным, 

первым среди отечественных исследователей, обоснована двухкомпонентная 

структура эмоционального интеллекта. Он определил эмоциональный 

интеллект  как «способность к пониманию своих и чужих эмоций и 

управлению ими» [20]. 

Согласно теории Д.В. Люсина, человек обладает возможностями 

распознать эмоцию (установить факт ее наличия у себя или других), может 

такую эмоцию идентифицировать (описать словами), он прекрасно 

осведомлен о причинах возникновения именно такой эмоции, ее 

последствиях. Эти качества ведут к пониманию эмоций. За управление 

эмоциями отвечают качества: возможность регулировать силу эмоций, 

контролировать выражение эмоций и вызывать у себя ту или иную эмоцию, 

если это необходимо. Д.В. Люсин не относит эмоциональный интеллект к 

чисто когнитивным способностям. Он считает, что способности к 

управлению и детальному понимаю эмоций и уровень интереса к 

внутреннему миру людей тесно взаимосвязаны. Д.В. Люсин предлагает 

рассматривать эмоциональный интеллект с точки зрения двойственной 

природы. С одной стороны, он связан с личными качествами, а с дугой – с 

когнитивными способностями. Д.В. Люсин развивает идеи Г. Гарднера о 

существовании внутриличностного и межличностного эмоционального 

интеллекта. Эмоциональный интеллект рассматривается им в виде 

способности к пониманию собственных и чужих эмоций, а также 

управлению ими (рассматривает эмоциональный интеллект на 

внутриличностном и межличностном уровнях). Далее В.Д. Люсиным 

совместно с О.О. Марютиной и А.С. Степановой концепция эмоционального 

интеллекта была дополнена [21].  

Представляется неправильным трактовать эмоциональный интеллект, 

как чисто когнитивную способность по аналогии с пространственным или 

вербальным интеллектом. Разумно предположить, что способность к 
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пониманию эмоций и управлению ими очень тесно связана с общей 

направленностью личности на эмоциональную сферу, т. е. с интересом к 

внутреннему миру людей (в том числе и к своему собственному), 

склонностью к психологическому анализу поведения, с ценностями, 

приписываемыми эмоциональным переживаниям. Поэтому эмоциональный 

интеллект можно представить как конструкт, имеющий двойственную 

природу и связанный, с одной стороны, с когнитивными способностями, а с 

другой стороны — с личностными характеристиками. Эмоциональный 

интеллект — это психологическое образование, формирующееся в ходе 

жизни человека под влиянием ряда факторов, которые обуславливают его 

уровень и специфические индивидуальные особенности (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 

 

 

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 

 

 

Предлагаемая модель ЭИ принципиально отличается от смешанных 

моделей тем, что в конструкт не вводятся личностные характеристики, 

которые являются коррелятами способности к пониманию и управлению 
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эмоциями. Допускается введение только таких личностных характеристик, 

которые более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные 

особенности эмоционального интеллекта. Не представляется также 

возможным отождествить эту модель с трактовкой эмоционального 

интеллекта, как черты (рис.1.4). 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

 

 

Когнитивные 

способности 

 

(скорость и 

точность 

переработки 

эмоциональной 

информации) 

 Представления об 

эмоциях 

 

(как о ценностях, как 

о важном источнике 

информации о себе 

самом и о других 

людях и т.п.) 

 Особенности 

эмоциональности 

 

(эмоциональная 

устойчивость, 

эмоциональная 

чувствительность и т. 

п.) 

 

Рис. 1.3 Факторы, влияющие на эмоциональный интеллект в модели 

Д.В. Люсина. 

 

 

Для измерения предложенного конструкта могут использоваться 

задачи, характерные для интеллектуальных тестов, и опросники. Для 

измерения внутриличностного эмоционального интеллекта больше подходят 

опросники, поскольку сомнительно, что внутренний рефлексивный опыт 

человека можно оценить с помощью задач, имеющих правильные и 

неправильные ответы. При измерении межличностного эмоционального 

интеллекта использование задач более уместно, хотя при этом возникают 

сложные методические вопросы, связанные с определением правильных и 

неправильных ответов.  
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Учеными была предпринята попытка разработать первую версию 

опросника на эмоциональный интеллект и получить с еѐ помощью данных о 

структуре эмоционального интеллекта и связях его компонентов с 

личностными чертами и полом испытуемых. Согласно этому подходу, 

эмоционального интеллекта определяется как способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими. Выделяется два вида 

эмоционального интеллекта, различающиеся по механизмам и формам 

проявления: межличностный и внутриличностный эмоциональный 

интеллект. Таким образом, эмоциональный интеллект включает в себя: 

1. Когнитивные способности (скорость и точность обработки 

эмоциональной информации) 

2. Представление об эмоциях как о ценности и как об источнике 

информации о себе и других людях и т.д. 

3.  Особенности эмоциональности, как характеристики эмоциональной 

устойчивости, эмоциональной чувствительности и т.д. [22]. 

Настоящая работа преследовала две основные цели. Первая состояла в 

разработке опросника на способность к пониманию эмоций и управлению 

ими. Вторая цель, тесно связанная с первой, заключалась в построении 

структурной модели эмоционального интеллекта. Для этого на основании 

эмпирических данных, полученных в результате проведения опросника, 

выявлялись структурные компоненты эмоционального интеллекта и 

проводился анализ их связей с другими психологическими переменными. 

Таким образом были получены эмпирические данные о структуре 

эмоционального интеллекта, которые можно было сопоставить с 

гипотетическими представлениями о его структуре, приведѐнными выше. 

Трактовка эмоционального интеллекта, «как способность к пониманию своих 

и чужих эмоций и управлению ими».  

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

• может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 
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• может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неѐ словесное 

выражение; 

• понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведѐт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

 • может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, 

приглушать чрезмерно сильные эмоции; 

•   может контролировать внешнее выражение эмоций; 

•  может при необходимости произвольно вызвать ту или иную 

эмоцию. 

И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями 

может быть направлена как на собственные эмоции, так на эмоции других 

людей. Следовательно, можно говорить о внутриличностном и 

межличностном эмоциональном интеллекте. Эти два варианта предполагают 

актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако, 

предположительно, они должны быть связаны друг с другом.  

Таким образом, в структуре эмоционального интеллекта априорно 

выделяется два «измерения», пересечение которых даѐт четыре вида 

эмоционального интеллекта.  

Итак, рассматривая модели эмоционального интеллекта в 

хронологическом порядке, мы видим, что и модели когнитивных 

способностей, и смешанные модели проходят путь параллельного развития. 

 

 

1.2 Определение понятия «конфликт» в системе образования 

 

 

Понятие «конфликт»  является  междисциплинарным.  Конфликты  

изучают такие науки как психология, педагогика,  социология,  история,  
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политология,  философия  и др.  Изучением  социального  конфликта  

занимались М. Вебер, У. Мур, А. Росс и другие зарубежные и отечественные 

социологи [4].  

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают понимать под конфликтом 

наиболее  острый  способ  разрешения  значимых  противоречий,  

возникающих в процессе  взаимодействия,  заключающийся  в 

противодействии  субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями[5].  

Б. И. Хасан  определяет  конфликт  как  актуализировавшееся  

противоречие,  т. е.  воплощенные  во  взаимодействии  противостоящие  

ценности, установки, мотивы[13].  

С точки зрения А. Г. Здравомыслова, конфликт – это форма отношений 

между потенциальными или актуальными субъектами социального действия,  

мотивация  которых  обусловлена  противостоящими  ценностями  и 

нормами,  интересами  и потребностями[5].   

Р. Дарендорф  понимает  его  как  любое  отношение  между  

элементами,  которое  можно  охарактеризовать  через объективные 

(«латентные»)  или  субъективные («явные»)  противоположности [13].   

В «Психологическом  энциклопедическом  словаре»  конфликт 

определяется  как  трудно  разрешимое  противоречие,  связанное  с острыми 

эмоциональными  переживаниями[4].  При  этом  в  качестве  его  форм  

выделяются внутриличностные, межличностные и межгрупповые 

конфликты. 

Педагогический  конфликт  как  разновидность  социальных  

конфликтов  анализируется  в средовом  аспекте,  т. е.  сферой  его  

протекания  является образовательная среда, образовательный процесс [19].  

Педагогический  конфликт  рассматривают  как  возникающую  в 

результате  профессионального  и межличностного  взаимодействия  

участников  учебно-воспитательного  процесса  форму  проявления  

обострившихся субъект-субъектных  противоречий,  создающих  
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отрицательный  эмоциональный  фон  общения,  предполагающую  перевод  

столкновения  сторон конфликта  в заинтересованное  устранение  его  

причин.  Причинами  возникновения  любого  конфликта  являются  

противоречия,  которые  испытывает личность  при  взаимодействии  в 

социуме.  В образовательном  пространстве такими противоречиями могут 

являться:  

● c позиции  педагога:  неудовлетворенность  выбранной  профессией; 

повышенная  ответственность  за  качество  образования;  ответственность  за 

жизнь  и здоровье  учащихся;  неудовлетворенность  потребности  в 

признании,  уважении  педагога,  как  со  стороны  учащихся,  так  и со  

стороны  администрации,  педагогического  коллектива,  родителей;  

монотонность  педагогической  деятельности,  жесткое  планирование  и 

четкое  следование  ему в рамках  данной  педагогической  системы;  

использование  традиционных форм обучения и оценки;  

● с позиции  учащегося:  наличие  возрастных  сензитивных  периодов, 

ведущих  к изменению  поведения,  реакций  на  происходящее;  

психологические,  индивидуальные  особенности  личности  учащегося;  

неудовлетворенность  формами  подачи  материала;  непонимание  действий  

педагога (как следствие  отсутствия  гендерно-ориентированного  подхода  в 

межличностном взаимодействии);  

● со  стороны  родителей:  повышенные  требования  к школе  как  к 

социальному  институту  образования  и воспитания;  социальные  и 

статусные противоречия. 

Педагогический  конфликт –  сложное  явление,  происходящее,  как 

правило, в силу объективных и субъективных причин.  

Рассмотрим  типологию  педагогических  конфликтов  по  М. М. 

Рыбаковой[19]:  

1. Конфликты,  вызванные  объективными  причинами:  социально-

экономическим  положением  педагогов,  условиями  педагогической  

деятельности (средовой, этнический аспект).  
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2. Конфликты,  связанные  с поведением  участников  учебно-

воспитательного процесса.  

3. Конфликты  в области  межличностных  отношений  (т. е.  

вызванные субъективными  причинами),  которые  связаны  со  спецификой  

межличностных  отношений  в школьном  социуме,  обусловлены  

психологическими  особенностями  каждого  участника  учебно-

воспитательного  процесса (возрастными, индивидуально-психологическими, 

социально-психологическими).  

Педагогический  конфликт,  как  правило,  возникает  на  базе  

объективных  условий,  при  этом  в провокации  конфликтов  в 

образовательном  учреждении приоритетную роль играет субъективный 

фактор.  

Наиболее  распространенными  конфликтами  в педагогической  

деятельности  являются  конфликты  межличностных  взаимоотношений: 

«учащийся –  учащийся», «педагог –  учащийся», «педагог – педагог», 

«педагог –  администрация»,  «педагог –  родители».  В основе  данных  

конфликтов  лежат  противоречия  систем  ценностей,  мировоззренческих  

позиций, взглядов, мнений, установок.  

С.  А.  Мустафаева  в своей  статье «Педагогические  конфликты:  

причины и пути  их  разрешения»  выделяет  следующие  группы  

конфликтов  межличностного  взаимодействия  в диаде «педагог – 

учащийся»:  

- дисциплинарный (конфликты  поведения),   

- мотивационный (конфликт  разнонаправленных мотивов)    

- нравственно-этический, возникает  в сфере  общения  в процессе 

педагогической  деятельности (М. М. Рыбакова)  

 - из-за  различий  в системе ценностей, как фактор эмоционально-

субъективных отношений учителей и учащихся (В. М. Афонькова,  С. М. 

Березин,  М. Р. Битянова,  В. И. Журавлев,  Н. И. Самоукина)[13].  
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М. Р. Битянова,  Н. И. Самоукина  выделяют  тип  педагогического 

конфликта,  условно  названный «организационным»,  или «структурным».  

Речь  идет  о конфликтах  между  членами  педагогического  коллектива,  

которые  могут  являться  следствием  проблем,  связанных  с организацией  

педагогического  процесса (расписание  занятий  и др.);  иметь  интимно-

личный  характер;  возникать  между  преподавателями  начальной школы  и 

средних  и старших  классов  вследствие  отсутствия  преемственности  в 

содержании  и организации  обучения  в начальной  и средней школе[13].  

Во взаимодействиях «педагог – администрация» нередки конфликты, 

вызванные  решением  проблем  власти  и подчинения;  конфликты,  

связанные  с инновационными  разработками  и введением  их  в 

образовательный процесс молодыми педагогами.  

Конфликты  во  взаимодействии «родитель –  педагог»  могут  иметь 

статусно-ролевой характер, нравственно-этический  или быть  вызваны  

проблемами власти и подчинения.   

Конфликты  в педагогической  деятельности,  как  и социальные  

конфликты,  имеют  общую  структуру.  Структурными  компонентами  

педагогических  конфликтов  являются  конфликтная  ситуация,  участники  

конфликта,  объект  конфликта,  условия  протекания  конфликта,  образы  

конфликтной ситуации и конфликтное взаимодействие.  

Конфликтная  ситуация  в педагогике  предшествует  конфликту,  ее 

составляющими являются субъекты и объект конфликта с их отношениями и 

характеристиками (М. Р. Битянова,  Н. М. Вереникина).  Конфликтная  

педагогическая  ситуация  представляет  собой  совокупность  объективных и 

субъективных  условий,  возникающих  в образовательном  пространстве и 

создающих  определенное  психологическое  напряжение,  благодаря  чему 

ослабляется  рациональный  контроль  субъектов  общения  и активизируется 

их эмоциональное восприятие сложившихся противоречий.  

Важными психологическими составляющими конфликта являются 

устремления сторон, стратегии и тактики их поведения, а также их 
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восприятие конфликтной ситуации, то есть те информационные модели 

конфликта, которые имеются у каждой из сторон и в соответствии, с 

которыми оппоненты организуют свое поведение в конфликте.  

Сложность изучения данного явления заключается в том, что 

исследователь не может проследить весь процесс возникновения и развития 

конфликтной ситуации.  В. Томас писал, что понять поведение можно только 

тогда, когда исследователь знает, какое субъективное значение имеет сама 

ситуация для субъекта. Таким образом, чтобы предсказывать поведение 

человека, необходимо знать, как человек определил для себя ситуацию, какое 

значение он ей придал. Также именно В. Томас сформулировал теорему о 

том, что если человек определяет ситуацию как реальную, то она становится 

реальной по своим последствиям, независимо от того, насколько она 

действительно реальна. Следовательно, ситуация — это сложный конструкт, 

с помощью которого человек описывает субъективную личностно и 

деятельностно опосредованную концептуализацию объективных 

взаимодействий себя со средой его жизнедеятельности. Исходя из 

вышеизложенного, конфликтное поведение понимается как пространственно-

временная организация активности субъекта, регуляция которого 

опосредована образом конфликтной ситуации.  

В начале 1970-х гг. Ральф Г. Килманн и Кеннет У. Томас предложили 

методику измерения выраженности пяти основных типов стиля поведения в 

межличностном конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание и приспособление. Что позволяет учитывать легкость изменения 

конфликтного поведения в зависимости от ситуации и, в большей степени, 

акцентировать внимание на адекватности и эффективности той или иной 

тактики и стратегии, возможности их коррекции. 

Кеннет У. Томас исходил из того, что людям не следует избегать 

конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими 

управлять. Он совместно с Ральфом Г. Килманном предложил двухмерную 

модель регулирования конфликтов, одно измерение которой –  поведение 
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личности, основанное на внимании к интересам других людей; второе – 

поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и защиту 

собственных интересов (рис.1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1.4 Сетка К. Томаса – Р. Килманна «Управление конфликтами»  
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1.3. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и конфликтности 

сотрудников в современных исследованиях 

 

 

Нами были подобраны статьи ученых о взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и конфликтности личности в современных исследованиях. Статьи 

посвящены экспериментальному исследованию взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и конфликтностью личности. Авторы 

попытались выявить связь эмоционального интеллекта и конфликтности и 

агрессивности людей, провести их корреляционный  анализ, а также 

установить наличие зависимости между этими факторами. 

А.В. Прудникова (ФГБОУ высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского» в г. 

Ярославль) [27]. 

А.В. Прудниковой Проведено исследование по проблеме 

конфликтности в подростковом возрасте, развитию эмоционального 

интеллекта и определению взаимосвязи между конфликтностью и 

эмоциональным интеллектом. В результате исследования доказано, что 

взаимосвязь эмоционального интеллекта и конфликтности различна на 

разных стадиях кризиса подросткового возраста, выявлена статистически 

значимая положительная связь между конфликтностью и эмоциональным 

интеллектом на посткритической стадии кризиса подросткового возраста. 

В связи с этим, для исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и конфликтности в период подросткового возраста в качестве 

выборки исследования выступили подростки средней общеобразовательной 

школы г. Ярославля 6, 8 и 10 классов (n=63). С целью поставленных задач 

были использованы следующие методики: методика Н. Холла оценки 

«эмоционального интеллекта» (опросник EQ) и тест В.Ф. Ряховского 

«Самооценка конфликтности». 
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На основе проведенного исследования был сделан вывод о том, что 

существует взаимосвязь эмоционального интеллекта и конфликтности в 

период подросткового возраста (r=0,452, при p≤0,01). Было отмечено, что в 

зависимости от стадии кризиса подросткового возраста взаимосвязь 

конфликтности и эмоционального интеллекта имеют разную степень 

выраженности. Взаимосвязь конфликтности и эмоционального интеллекта 

наблюдается только на посткритической стадии кризиса подросткового 

возраста (r=0,863, при p≤0,01), то есть для подростков в посткритической 

стадии, при снижении кризисной симптоматики, снижении конфликтности и 

повышении эмоционального интеллекта проявляется статистически значимая 

положительная связь.  

Целью эмпирического исследования Н.Б. Казначеевой, Е.С. 

Синельниковой являлось изучение эмоционального интеллекта и 

толерантности как возможных предпосылок снижения агрессивности и 

конфликтности личности. Выборка исследования состояла из 70 студентов 

ПГУПС (СПб, Россия) в возрасте 18–24 года (средний возраст 20.5 лет, 63% – 

юноши, 37% – девушки).  

В процессе иследования применялись следующие методики: опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн», экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. 

Шайгеровой, методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 

Ильина и П.А. Ковалева. Для математико-статистической обработки данных 

применялись корреляционный анализ Пирсона и t-Критерий Стьюдента. 

Результаты исследования позволили выявить взаимосвязи между 

показателями эмоционального интеллекта, толерантности, агрессивности и 

конфликтности личности. Индекс толерантности негативно взаимосвязан с 

показателями неуступчивости, нетерпимости к мнению других, 

подозрительности и негативной агрессивности.  Студенты, обладающие 

более высоким уровнем толерантности, в большей степени доверяют другим 

людям, проявляют большую готовность учитывать мнение другого человека 
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и в меньшей степени склонны категорически настаивать на своей точке 

зрения, а также проявлять деструктивную агрессию, что создает 

психологически предпосылки конструктивного разрешения трудных, 

потенциально конфликтных ситуаций межличностного взаимодействия.  

Общий уровень эмоционального интеллекта негативно взаимосвязан с 

показателями обидчивости, неуступчивости и конфликтности. Респонденты, 

имеющие более высокий уровень эмоционального интеллекта, менее 

чувствительны к недостатку внимания, действительной или мнимой 

несправедливости по отношению к ним. 

На основании добровольного согласия в исследовании П.А. 

Байгужинова и А.А. Кудряшова «Взаимосвязь показателей психической 

устойчивости и эмоционального интеллекта у лиц с различной 

чувствительностью к аффективному стимулу», приняли участие 102 

студентки Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета средний возраст, которых составил 21,2 ± 1,6 

года. Из выборки обследованных исключались лица, перенесшие черепно-

мозговые травмы или имеющие прочие заболевания центральной нервной и 

сердечно-сосудистой систем [7].  

Анализ исследований, изучающих предикторы нервно-психической 

устойчивости личности и ее чувствительности к аффективным реакциям 

актуализировал ряд методик, позволивших определить: структуру агрессии 

по Басса-Дарки в адаптации А.А. Хвана; уровень эмпатических способностей 

по В.В. Бойко; эмоциональную эмпатию по А. Мехрабиану в адаптации 

Ю.М. Орлова и Ю.Н. Емельянова; структуру эмоционального интеллекта по 

Д.В. Люсину  и саморегуляции поведения по В.И. Моросановой . С помощью 

математических и статистических методов проводилось с помощью теста 

Колмогорова-Смирнова. Исследуемые выборки значений не подчинялись 

закону нормального распределения, поэтому для проверки статистической 

значимости полученных результатов использовался непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни (для независимых выборок). 
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Взаимосвязь показателей психической устойчивости и эмоционального 

интеллекта у лиц с различной чувствительностью к аффективному стимулу 

определяли с помощью r-коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Предположение о том, что сила и направленность взаимосвязи 

показателей эмоционального интеллекта и психической устойчивости у 

студентов будет определяться  уровнем их чувствительности к аффективному 

стимулу (стресс-фактору) отчасти подтвердилось.  

Варианты реагирования на воздействие аффективного стимула у лиц с 

различной чувствительностью к отвращению продиктованы отличием 

взаимосвязей показателей психической устойчивости (нейротизма), 

эмоционального интеллекта и саморегуляции поведения, а значит объемом 

психологических ресурсов, определяющих адаптивные способности 

личности.  

Исследователи считают, что эмоциональный интеллект и 

саморегуляция поведения являются базовыми в формировании адаптивного 

ресурса – профессионально значимого конструкта будущего педагога, 

реализация которого предопределяет срок эффективности деятельности – 

профессиональное долголетие педагогического работника.  

Применяя корреляционный анализ показателей эмоционального 

интеллекта, саморегуляции поведения и нервно-психической устойчивости 

установлено, что для лиц, толерантных к отвращению за счет большого 

количества связей характерен более адаптивный (гибкий) вариант 

реагирования в ситуациях воздействия аффективного раздражителя, 

неприятия. 

Исследование Л.В. Шукшиной, Я.В. Мамедовым проводилось изучения 

роли эмоционального интеллекта в процессе урегулирования 

организационных конфликтов [35].  

Были определены методы и методики исследования: тест 

«Эмоционального интеллекта» Н. Холл, тест В.Ф. Ряховского «Самооценка 

конфликтности»), тест «Определение стрессоустойчивости и социальной 
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адаптации»  Холмса и Раге, отражающие поставленную цель. На основе 

выбранных методик был конкретизирован материл для реализации 

исследования эмоционального интеллекта и организационных конфликтов. 

Был проведен анализ первичных данных исследования по ранее выбранным 

методикам. На этапе обработки данных использовались методы математико-

статистической обработки с помощью коэффициента корреляции Пирсона, 

который необходим для определения линейной связи между изменениями 

значений двух переменных. 

 В исследовании принимали участие сотрудники компании в общем 

количестве 80 человек (40 женщин и 40 мужчин). Среди опрошенных 

присутствовало 50% мужчин и 50% женщин. 

По итогу проведенного исследования было выявлено следующее: 

1) Существует связь между конфликтностью и уровнем 

эмоционального интеллекта (r= -0,191). Чем выше показатель эмоциональной 

осведомленности, тем ниже уровень конфликтности. Способность 

сотрудников понимать эмоции обеспечивает снижение противоречивых 

ситуаций между работниками. 

Представленные данные подтверждают первую гипотезу. 

2) Существует связь эмоционального интеллекта с показателями 

стрессоустойчивости (r = -0,219).  

Авторы делают вывод, что роль организационных конфликтов 

выражается в том, что эмоциональный интеллект позволяет личности 

проявлять эмпатию, толерантность, т.е. способность противоположной точки 

зрения с целью формирования единого взгляда на проблему конфликта с 

последующим его разрешением. 

В исследования Е.С. Синельниковой «Эмоциональный интеллект во 

взаимодействии в конфликте» изучалась роль эмоционального интеллекта в 

предпочтении способов взаимодействия в конфликте у представителей 

российской и голландской культуры. В исследовании применялись 

следующие методы: метод поведенческих сценариев «Конфликтные 
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ситуации» (авторский в соавторстве с Д. Вигболдусом), опросник 

«Эмоциональный интеллект» (Шутте) [31]. 

В исследовании было показано, что эмоциональный интеллект 

проявляется в готовности к открытому выражению своих чувств и позиции в 

конфликте у представителей обеих культур. Россияне, имеющие высокий 

уровень  эмоционального интеллекта, проявили большую готовность к 

открытому выражению своих чувств и позиции в конфликте по сравнению с 

россиянами (критерий Манн-Уитни, р= 0,001), имеющими низкий уровень 

эмоционального интеллекта. Голландцы, имеющие низкий уровень 

эмоционального интеллекта, также проявили большую готовность к 

открытому выражению своих чувств и позиции в конфликте, по сравнению с 

голландцами, имеющими низкий уровень эмоционального интеллекта (Т-

критерий Стъюдента,  0,01). 

В исследовании были выявлены культурные различия: у россиян 

оптимальным для сотрудничества в конфликте является высокий уровень 

эмоционального интеллекта, а у голландцев необходимым и достаточным – 

средний уровень интеллекта. Россияне, имеющие высокий уровень 

эмоционального интеллекта проявляют большую готовность к 

сотрудничеству с партнером при решении проблемы, по сравнению с 

россиянами, имеющие низкий уровень эмоционального интеллекта ( Т-

критерий Стъюдента, р 0,001). Голландцы, имеющие средний уровень 

эмоционального интеллекта проявляют большую готовность к 

сотрудничеству с партнером по сравнению с голландцами, имеющими 

низкий уровень эмоционального интеллекта (Т-критерий Стъюдента, р 

0,05). 

Результаты исследования свидетельствуют, что эмоциональный 

интеллект оказывает влияние на предпочтение способов взаимодействия в 

конфликте как у россиян, так и у голландцев и проявляется у представителей 

обеих культур в большей готовности к открытому выражению своих чувств и 

позиции в конфликте и сотрудничеству с партнером при решении проблемы. 
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В исследовании Ю.Э. Мамедовой и О.О. Ивкиной  рассматривается 

особенность взаимосвязи эмоционального интеллекта с 

предрасположенностью к конфликтному поведению в старшем школьном 

возрасте[35]. Цель данного исследование: выявить корреляционные связи 

между эмоциональным интеллектом и уровнем эмоциональной 

эффективности в общении; выявление взаимосвязей предрасположенности к 

конфликтному поведению и уровнем эмоциональной эффективности в 

общении старшеклассников. Исследование взаимосвязи эмоционального 

интеллекта со стилем поведения в конфликтных ситуациях даст возможность 

проследить, как зависит стиль поведения от уровня эмоционального 

интеллекта.  

Были применены методы психологической диагностики: методика К. 

Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) «Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению», методика В.В. Бойко «Диагностика 

помех в установлении эмоциональных контактов/Диагностика 

эмоциональных барьеров в межличностном общении», методика Н. Холла 

«Определение уровня эмоционального интеллекта».  

Исследование было проведено на базе МОУ Лицея № 90 г. Краснодара. 

Выборка составила 50 человек из них 33 юношей и 17 девушек в возрасте 17 

лет.  

В результате исследования взаимосвязи между эмоциональным 

интеллектом и предрасположенности к конфликтному поведению в старшем 

школьном возрасте достоверных связей не было выявлено. Так же 

взаимосвязей и между предрасположенности к конфликтному поведению и 

уровнем эмоциональной эффективности в общении не выявлено. Были 

обнаружены обратные достоверные связи между эмоциональным 

интеллектом и уровнем эмоциональной эффективности в общении. 

В результате исследования особенностей взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и уровнем эмоциональной эффективности в 
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общении было выявлено, что управление эмоциями отрицательно связано с 

неумением управлять эмоциями.  

Обратная связь выявлена между самомотивацией и неумением 

управлять эмоциями. Выявлена обратная связь между распознаванием 

эмоций других людей и негибкостью эмоций.  

Из данных можно сделать вывод о том, что конфликтность 

старшеклассников, принимавших участие в исследовании, никак не связана с 

их эмоциональной составляющей, не с эмоциональным интеллектом и не с 

уровнем эмоциональной эффективности в общении. Было выявлено, что 

неумение управлять эмоциями достоверно связано с самомотивацией. 

Следовательно, если старшеклассник способен самостоятельно мотивировать 

себя для достижения определенной цели, то у него наблюдается способность 

в умении управлять своими эмоциями. И, напротив, у испытуемых, которые 

не способны контролировать свои эмоции, наблюдается сниженная 

самомотивация в достижении поставленных целей. Данные также 

показывают, что люди, у которых проявляется гибкость эмоций, проявляется 

и способность к распознанию эмоций других людей. Старшеклассники, у 

которых проявляется ригидность эмоций, в меньшей степени способны к 

распознанию эмоций других. 

В исследовании М.А. Вышквыркиной  «Стратегии поведения в 

конфликте студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта», цель 

работы изучить стратегии конфликтного поведения и методы 

психологической защиты студентов с разным уровнем эмоционального 

интеллекта [10].  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методики: методика диагностики стратегий поведения в конфликте (К.Н. 

Томас, в адаптации Н.В. Гришиной) и опросник эмоционального интеллекта 

(Д.В. Люсин). Для подтверждения достоверности полученных результатов 

были использованы статистические методы: описательная статистика, U-

критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена. 
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Исследование проводилось среди студентов Южного федерального 

университета. Респондентами выступили юноши и девушки в возрасте 20–23 

лет, в количестве 80 человек. 

Анализ уровня развития эмоционального интеллекта студентов 

показал, что 47,5 % опрошенных обладают средним уровнем эмоционального 

интеллекта, что говорит об умении определять свои чувства и эмоций, но 

возможны ошибки в распознавании эмоций других людей и сложности в 

управлении своим эмоциональным состоянием. Высокий уровень 

эмоционального интеллекта демонстрируют 11,25 % студентов, что 

выражается в умении понимать свои эмоции и чувства других людей, 

способности управлять своей эмоциональной сферой, и поэтому в обществе 

их поведение более адаптивно, они легче добиваются своих целей во 

взаимодействии с окружающими. У 41,25 % опрошенных выявлен низкий 

уровень эмоционального интеллекта, что проявляется в плохо развитой 

способности управлять своим эмоциональным состоянием. Их отличает 

низкий самоконтроль, недостаточное осознание эмоций и чувств как других 

людей, так и свои собственные. 

 В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта были 

выделены две эмпирические группы исследования: студенты с низким и 

средним уровнем.  

Анализ преобладающих стратегий поведения в конфликте студентов 

выявил, что студенты со средним уровнем эмоционального интеллекта в 

конфликтной ситуации склонны идти на компромисс или сотрудничество, в 

то время как студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта 

отличает склонность к соперничеству. Достоверно значимые различия 

выявлены в степени выраженности таких способов реагирования как: 

соперничество (U = 120,5, р = 0,003) и компромисс (U = 74,0, р = 0,000). В 

среднегрупповых показателях таких стратегий поведения в конфликте, как 

«сотрудничество» и «приспособление» (U = 141,5, р = 0,048 и U = 142,00, р = 

0,048 соответственно) значимых различий не выявлено, но полученные 
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результаты попали в так называемую «зону неопределенности», что говорит 

о существовании тенденции к различиям. 

Также доказано существование взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и степенью выраженности различных стратегий 

поведения в конфликте студентов. 

Так уровень эмоционального интеллекта значимо положительно 

коррелирует с такими стратегиями поведения в конфликте, как 

«компромисс» (r = 0,459, р = 0,01) и «сотрудничество» (r = 0,285, р = 0,05), т. 

е., чем более высокий уровень эмоционального интеллекта, тем более 

выражена стратегия компромисса и сотрудничества в конфликтной ситуации. 

Уровень эмоционального интеллекта также отрицательно взаимосвязан с 

соперничеством (r = -0,436, р = 0,01). Следовательно, чем менее развит 

эмоциональный интеллект у студентов, тем более выражена стратегия 

соперничества в конфликте.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сформулировать следующие выводы:  

• студенты с низким уровнем эмоционального интеллекта более 

активны и предпочитают идти к разрешению конфликта основываясь на 

своих представлениях и опыте. Они не заинтересованы в сотрудничестве, 

ориентируются только на свои интересы, пренебрегая интересами других 

людей;  

• студенты со средним уровнем эмоционального интеллекта в 

конфликтной ситуации идут на взаимные уступки. Они согласны на 

частичное удовлетворение собственных интересов в обмен на частичное 

достижение целей другой стороны;  

• высокий уровень эмоционального интеллекта связан с доминирующей 

стратегией компромисса и сотрудничества в конфликтной ситуации;  

• низкий эмоциональный интеллект у студентов связан с 

преобладанием стратегии соперничества в конфликте.  
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Таким образом, теоретический анализ взглядов различных 

исследователей,  позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев 

эмоциональный компонент проявляется в культуре саморегуляции, в 

способности к самоконтролю и управлению своим эмоционально-волевым 

состоянием, способности управлять собственными эмоциями, способности и 

готовности к эмпатии, способности преодолевать многочисленные 

социально-психологические барьеры, возникающие в конфликтных 

ситуациях. 
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II ЭМПЕРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОНФЛИКТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ « ГИМНАЗИЯ №96  

ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА») 

 

 

2.1. Организация исследования, описание выборки и методов 

исследования 

 

 

Нами было проведено эмпирическое исследование  взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и конфликтности педагогов (на примере МБОУ 

№ 96 им.  В.П.Астафьева»). 

База исследования: Исследование проводилось на базе МБОУ 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» (Красноярский край). 

Выборка исследования: 20 учителей. Возрастная категория 28 – 55 лет. 

Образование – высшее педагогическое.  Исследование проводилось во 

второй половине дня, в специализированном кабинете, группой по 6-8 

человек 

Для эмпирического исследования нами был использован следующий 

психодиагностический комплекс методик: 

1. Методика определения эмоционального интеллекта « ЭмИн »  

Автор: Д.В. Люсин. 

2. Методика В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности». 

3.  Опросник Томаса К. и Р. Килманна «Определение способов 

регулирования конфликтов». 

Описание методик исследования: 

1. Методика определения эмоционального интеллекта « ЭмИн »  

Автор: Д.В. Люсин. 
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Данная методика была выбрана  в связи с тем, что эмоциональный 

интеллект автор определяет как способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими.  

Цель методики: диагностика различных аспектов эмоционального 

интеллекта, поскольку данная методика является опросником, следовательно, 

в большей степени она измеряет представления людей об уровне их 

эмоционального интеллекта. 

Данная диагностическая методика представляет собой опросник, 

состоящий из 46 утверждений, учителям предлагалось заполнить опросник. 

При этом внимательно читать каждое утверждение и ставить 

определительный знак в той графе, которая больше всего отражает мнение 

респондента. 

Ход проведения. Утверждения, которые респондент должен оценить по 

степени согласия («совсем не согласен», «скорее не согласен», «скорее 

согласен», «полностью согласен»).  

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.  

Для подсчета баллов и сравнения их с ключом ответы испытуемых 

кодируются по следующей схеме: 

1. Для утверждений с прямым ключом (знак плюс « + » в ключе): 

«совсем не согласен» – 0 баллов; «скорее не согласен» – 1 балл; «скорее 

согласен» – 2 балла; «полностью согласен» – 3 балла. 

2.  Для утверждений с обратным ключом (знак минус « – » в ключе): 

«совсем не согласен» – 3 балла; «скорее не согласен» –2 балла; «скорее 

согласен» – 1балл; «полностью согласен» – 0 баллов. 
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Таблица 2.1  

 

Ключ к методике «ЭМИН» Д.В. Люсина 

Шкала Номера утверждений Максимальный 

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 2.1 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). 

Определение интегрального показателя общего эмоционального 

интеллекта (ОЭИ) осуществляется путем суммирования результатов по пяти 

субшкалам:  ОЭИ = МП + МУ + ВП + ВУ +ВЭ. 

После подсчета сумм баллов необходимо дать оценку уровня, как 

интегрального показателя общего эмоционального интеллекта, так и 

различных его аспектов. Определение уровня показателей эмоционального 

интеллекта осуществляется по следующей таблице (таб.2.2). 
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Таблица 2.2 

 

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- 

 

 

2. Методика В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» 

Для оценки уровня конфликтности используется тест В.Ф.Ряховского  

«Самооценка конфликтности». Тест В.Ф. Ряховского, с помощью 

самооценки, помогает определить степень конфликтности респондента. 

Шкалы методики В.Ф. Ряховского показывают степени конфликтности 

человека: 1. Отсутствие конфликтности; 2. Невыраженная конфликтность; 3. 

Слабо выраженная конфликтность; 4. Выраженная конфликтность; 5. 

Высокая конфликтность. 

Тест оформлен в  виде таблицы  и 7-балльной шкалой для оценки 10 

перечисленных свойств. 

Ход проведения. Учителям предлагается прочитать утверждения 

опросника и выразить свое поведение в конфликтных ситуациях. При этом 7 

баллов означает, что свойство, описанное в левой части таблицы всегда 

проявляется в поведении респондентов, а 1 балл, что для них характерно 

поведение, описанное в правой части таблицы.  
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Обработка и интерпретация результатов: подсчитывается суммарное 

количество баллов для того, чтобы определить к какой группе тяготеет 

испытуемый. 

Менее 15 баллов. Для вас свойственно избегать конфликтных 

ситуаций. Вы предпочитаете отказаться от своих интересов, лишь бы 

избежать какой-либо напряжѐнности в отношениях. Так можно потерять 

уважение окружающих. 

15 – 30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите 

конфликтов. Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, 

как это может отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими. 

31 – 50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать 

конфликты и избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы 

решительно отстаивать свои интересы. 

51 – 60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво 

отстаиваете своѐ мнение, даже если это может отрицательно повлиять на 

ваши взаимоотношения с окружающими. За что вас не всегда любят, но зато 

уважают. 

Свыше 60 баллов. Высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами 

ищите повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем 

поскандалить. Лучше задумайтесь о своѐм поведении. 

3.  Опросник Томаса К. и Р. Килманна «Определение способов 

регулирования конфликтов». 

Данная методика была выбрана  в связи с тем, что она является 

мощным инструментом тренинга управления межличностными 

конфликтами. Особое внимание авторы опросника уделили проблеме 

элиминации фактора социальной желательности.  

Цель: определение выбора стратегий педагогов в конфликтных 

ситуациях. 

Опросник состоит из 30 пар утверждений, в каждой паре подобраны 

утверждения, примерно равные друг другу по рейтингу социальной 
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желательности.  Для описания каждого из пяти стилей сформулировано по 10 

утверждений. Из утверждений,  относящихся к каждому стилю составлены 

три пары с утверждениями, относящимися к каждому другому стилю. 

Пункты, описывающие один и тот же стиль поровну распределены между 

выборами, помеченными буквами «А» и «В».  

Ход проведения. Педагогам предлагается прочитать утверждения 

опросника и выразить свое мнение, выбрав один из пунктов каждого вопроса. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Доминирующим считается тип (типы), набравший максимальное количество 

баллов. В таблице 2.3  представлены правила подсчета баллов по шкалам, на 

основе которых можно подсчитать значения шкал.  

Рассмотрим подробнее стратегии поведения конфликте: 

1. Стратегия соперничества представляет такой вид поведения, при 

котором субъект конфликтного взаимодействия стремится к удовлетворению 

исключительно собственных интересов, нанося ущерб интересам оппонента. 

2. Стратегия сотрудничества характеризуется направленностью и на 

собственные потребности, и на потребности оппонента. Основой данной 

стратегии является баланс интересов и ценность межличностных 

взаимоотношений. 

3. Стратегия компромисса представляет частичное удовлетворение 

интересов всех субъектов конфликтного взаимодействия 

4. Стратегия приспособления используется человеком, который в 

конфликтном взаимодействии ориентируется не на свои личные интересы, а 

на интересы оппонента. 

Стратегия избегания характеризуется желанием личности уйти от 

конфликта. Человек стремится отложить конфликт и принятие 

соответствующих решений на потом. 
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Таблица 2.3 

Ключ  (Опросник К. Томаса – Р. Килманна) 

№ 1* 2 3 4 5 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б    А 

10 А Б    

11 А    Б 

12    Б А 

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 
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Диагностическое исследование взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и конфликтности педагогов по  трем методикам было 

подготовлено, а затем – реализовано. Описание результатов исследования 

представлено в следующем параграфе. 

3. Корреляционный анализ r – Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. Непараметрические методы позволяют обрабатывать данные 

«низкого качества» из выборок малого объѐма с переменными, про 

распределение которых мало что или вообще ничего неизвестно. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или 

двумя профилями (иерархиями) признаков. 

Описание метода: Для подсчета ранговой корреляции Спирмена 

необходимо располагать двумя рядами значений, которые могут быть 

проранжированы.  

Такими рядами значений могут быть: 

1.  Два признака, измеренные в одной и той же группе испытуемых; 

2. Две индивидуальные иерархии признаков, выявленные у двух 

испытуемых по одному и тому же набору признаков  

3. Две групповые иерархии признаков; 

4. Индивидуальная и групповая иерархии признаков. 

Вначале показатели ранжируются отдельно по каждому из признаков. 

Как правило, меньшему значению признака начисляется меньший ранг. 

Ограничения коэффициента ранговой корреляции: 
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1. По каждой переменной должно быть представлено не менее 5 

наблюдений; 

2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена при большом 

количестве одинаковых рангов по одной или обеим сопоставляемым 

переменным дает огрубленные значения. В идеале оба коррелируемых ряда 

должны представлять собой две последовательности несовпадающих 

значений. 

Расчет коэффициента ранговой корреляции r-Спирмена состоит из 

следующих этапов: 

1. Отдельно каждому признаку присваиваются ранги. 

2. Определение разности рангов каждой пары сопоставляемых 

значений, d = Rx-Ry 

3. Возведение в квадрат разность di и нахождение общей суммы, 𝑑𝑖
2 

4. Вычисление коэффициента корреляции рангов по формуле 

𝑟I =1 − 
6× 𝑑

2

𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛×( 𝑛2−1)
 

 

Качественную характеристику тесноты связи коэффициента ранговой 

корреляции, как и остальных коэффициентов корреляции, можно оценить по 

шкале Чеддока (представлена в таблице 2.4). 

Таблица 2.4 

 

Шкала Чеддока 

Количественная мера тесноты 

связи 

Качественная характеристика силы 

связи 

0,1 – 0,3 Слабая 

0,3 – 0,5 Умеренная 

0,5 – 0,7 Заметная 

0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Весьма высокая 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Рассмотрим эмпирические данные, полученные по опроснику 

определения эмоционального интеллекта « ЭмИн » (автор Д.В. Люсин).  

Результаты диагностического исследования по методике  определения 

эмоционального интеллекта « ЭмИн » Автор Д.В. Люсин для педагогов 

МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьев» представлены в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 

 Результаты диагностического исследования педагогов по тесту определения 

эмоционального интеллекта « ЭмИн » (автор Д.В. Люсин). 

№ 

п/п 

Шкалы 

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ 

1 11 18 14 10 13 30 38 25 41 66 

2 29 20 27 16 13 49 43 56 49 109 

3 28 25 26 18 9 81 53 54 52 106 

4 29 16 6 0 12 45 18 35 28 63 

5 18 16 9 4 9 34 22 27 29 56 

6 22 23 22 16 16 46 54 45 55 99 

7 23 21 26 16 14 44 56 49 51 100 

8 17 19 20 19 11 36 50 37 49 86 

9 22 21 23 17 11 43 51 45 49 95 

10 35 21 25 21 10 56 56 60 52 109 

11 21 20 17 13 5 41 35 38 38 76 

12 23 18 19 15 11 41 45 42 44 84 

13 30 24 21 15 9 54 45 51 48 99 
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14 25 21 24 19 14 46 57 49 54 102 

15 34 29 26 16 6 63 48 60 51 111 

16 20 20 19 13 7 40 39 27 40 79 

17 27 19 14 13 12 46 39 41 44 79 

18 26 24 25 18 9 50 52 35 51 102 

19 17 19 20 19 11 36 50 37 49 95 

20 34 29 26 16 6 63 48 60 51 111 

 

 

На рис. 2.1 представлены уровни ЭИ указанным шкалам теста 

определения эмоционального интеллекта « ЭмИн » (автор Д.В. Люсин): 

 

 

Рис. 2.1. Шкала уровней ЭИ тест «ЭмИн»  (автор Д.В.Люсин) 
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Примечание. Шкалы *:  

1. МП  – Понимание чужих эмоций; 2.  МУ –  Управление чужими эмоциями; 

3. ВП  –  Понимание своих эмоций;  4. ВУ  – Управление своими эмоциями;  

5. ВЭ – Контроль экспрессии; 6. МЭИ – Межличностный эмоциональный 

интеллект; 7. ВЭИ – Внутриличностный эмоциональный интеллект; 8. ПЭ – 

Способность к пониманию чужих и своих эмоций; 9. УЭ – Способность к 

управлению своими и чужими эмоциями; 10. ОЭИ – Общий эмоциональный 

интеллект. 

 

На основании данных, поученных по методике, мы можем отметить, 

что большинство преподавателей имеют средний уровень эмоционального 

интеллекта. По всем представленным компонентам для педагогов МБОУ 

гимназии № 96 им. В.П. Астафьева  характерно следующее:  

1. Способность к пониманию эмоционального состояния человека на 

основе внешних проявлений таких эмоций, как мимика, жестикуляция, 

звучание голоса, а также проявление чуткости  к внутренним состояниям 

других людей обладают –  4 человека (высокий уровень) и 3 человека (очень 

высокий уровень).  

2. Способность вызывать у других людей те или иные эмоции и  

снижать интенсивность нежелательных эмоций у себя выражены  у 6  

педагогов (высокий уровень) и у 3 преподавателей (очень высокий уровень). 

У них возможна склонность к манипулированию людьми;  

3. Способность к осознанию своих эмоций: их распознавание и 

идентификация, понимание причин их возникновения, способность к 

вербальному описанию обладают 4  учителя (высокий уровень) и 3 учителя 

(очень высокий уровень). 

4. Обладателями способности  и потребности управлять своими 

эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под 

контролем нежелательные – у 12 педагогов (высокий и очень высокий 

уровень); 
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5. Способность контролировать внешние проявления своих эмоций – у 

5 педагогов (высокий и очень высокий уровень);  

6. Способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими 

в межличностных отношениях у 6 педагогов (высокий и очень высокий 

уровень);  

7. Способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими у 

12 педагогов (высокий и очень высокий уровень);  

8. Преподаватели, способные понимать свои и чужие эмоции 8 

человек(высокий и очень высокий уровень) . 

9. Способность к управлению своими и чужими эмоциями у 13 

преподавателей. 

Высокий уровень общего эмоционального интеллекта у 10 педагогов.  

Следовательно мы можем говорить, что средний уровень 

эмоционального интеллекта у 6 педагогов. Оставшиеся 4 человека с низким 

уровнем эмоционального интеллекта. Следовательно, педагоги у которых 

низкий и средний уровень эмоционального интеллекта часто не 

чувствительны к чужим и своим эмоциям, а также неспособны ими 

управлять.  

Следующим этапом нашего исследования был анализ данных по 

опроснику В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности». 

Сам опросник «Самооценка конфликтности» В.Ф. Ряховского 

представлен в виде анкеты, следовательно данные анализировались как 

социально-психологической анкеты (Таблица 2.6).  

В результате анализа опросника « Самооценки конфликтности» мы 

можем сделать следующие выводы: 

 У 4 человек невыраженная конфликтность, у 2 человек выраженная 

конфликтность, у 14 слабо выраженная конфликтность. 

Данный результат показывает, что педагоги с невыраженной 

конфликтностью тактичны, не любят вступать в споры. Но если спора не 
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избежать, то они учитывают, как это может отразиться на их 

взаимоотношениях с окружающими. 

У 14 преподавателей конфликтность выражена слабо. Они умеют 

сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций, но при 

необходимости готовы решительно отстаивать свои интересы.    

И только 2  учителя с выраженной конфликтностью. Они  настойчиво 

отстаивают своѐ мнение, даже если это может отрицательно повлиять на их 

взаимоотношения с окружающими. За что их не всегда любят, но зато 

уважают. 

В результате анализа опросника « Самооценки конфликтности» мы 

можем сделать следующие выводы: 

 У 4 человек невыраженная конфликтность, у 2 человек выраженная 

конфликтность, у 14 слабо выраженная конфликтность. 

Данный результат показывает, что педагоги с невыраженной 

конфликтностью тактичны, не любят вступать в споры. Но если спора не 

избежать, то они учитывают, как это может отразиться на их 

взаимоотношениях с окружающими. 

У 14 преподавателей конфликтность выражена слабо. Они умеют 

сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций, но при 

необходимости готовы решительно отстаивать свои интересы.    

И только 2  учителя с выраженной конфликтностью. Они  настойчиво 

отстаивают своѐ мнение, даже если это может отрицательно повлиять на их 

взаимоотношения с окружающими. За что их не всегда любят, но зато 

уважают. 
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Таблица 2.6 

Сводная таблица результатов по тесту Ряховского 

 

 

№ 

Отсутствие 

конфликтности 

(Менее 15 

баллов) 

Невыраженная 

конфликтность 

(15- 30 баллов) 

Слабо 

выраженная 

конфликтность 

(31-50 баллов) 

Выраженная 

конфликтность 

(51-60 баллов) 

Высокая 

конфликтность 

(свыше 60 

баллов) 

1  15    

2   43   

3   35   

4   32   

5  16    

6   33   

7   48   

8    56  

9   33   

10   39   

11   35   

12   33   

13  28    

14   45   

15   50   

16   41   

17  25    

 

 

С целью узнать, как распределились проценты респондентов по 

результатам: отсутствие конфликтности, невыраженная конфликтность, 

слабо выраженная конфликтность, выраженная конфликтность, высокая 

конфликтность в виде процентной доли по каждому результату. Результаты 

представлены на рис. 2.2 
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Рис. 2.2 

Процентные значения конфликтности педагогов по тесту « Самооценка 

конфликтности» автор В.Ф. Ряховский 
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Следующим этапом нашего исследования был анализ данных по 

опроснику  К. Томаса – Р. Килманна  «Определение способов регулирования 

конфликтов». 

Согласно результатам  проведенного теста, педагоги (МБОУ 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»),  преимущественно выбирают 

стратегии сотрудничества 35% и избегания 30%.  

Результаты исследования по   выбору стратегий в конфликте 

представлены в таблице 2.6. 

На основании данных, которые представлены были в таблице 2.2, 

мы можем говорить о следующих выводах по всем представленным 

стратегиям:  
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Таблица 2.6 

Результаты исследования выбора стратегий в конфликте по тесту 

К.Томаса 

№ 

респондента 

Стратегии Выбор 

стратегии 1* 2 3 4 5 

1 0 9 7 7 6 2 

2 1 6 8 9 5 4 

3 4 9 5 7 3 2 

4 6 6 4 6 8 5 

5 1 6 7 7 10 5 

6 10 6 4 1 9 1 

7 7 5 8 6 4 3 

8 2 6 7 8 7 4 

9 4 7 5 8 5 4 

10 1 9 6 7 6 2 

11 5 3 7 6 6 3 

12 1 5 8 9 7 4 

13 0 8 5 6 11 5 

14 8 5 6 6 5 1 

15 4 9 5 6 6 2 

16 6 7 5 9 3 4 

17 8 11 4 4 3 2 

18 4 9 5 7 3 2 

19 2 6 7 8 7 4 

20 4 9 5 6 11 2 

Примечание:  1*. Соперничество; 2. Сотрудничество;3. Компромис; 4. 

Избегание; 5.Приспособление  
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Выбор стратегии сотрудничества у 7 педагогов.  Эта стратегия 

характеризуется направленностью и на собственные потребности, и на 

потребности оппонента. Основой данной стратегии является баланс 

интересов и ценность межличностных взаимоотношений. 

Стратегию избегания  выбирают 6 учителей. Эта стратегия 

характеризуется желанием личности уйти от конфликта. Человек стремится 

отложить конфликт и принятие соответствующих решений на потом. 

Стратегию приспособления выбрали 3 человека. Они  первым  делом  

старается «задобрить» оппонента, признавая его правоту для того, чтобы не 

идти на конфликт. 

Доминирует стратегия  соперничество у 2 человек. Они  уже  в начале  

конфликтного взаимодействия могут  применять  агрессивные  тактики  

воздействия,  проверяя  резерв и возможности своего оппонента.  

 Компромисс выбирают 2 человека. Они пытаются решить проблему, 

разделив  объект  разногласия  со  своим  оппонентом  поровну,  или  

предлагает ему равноправное владение спорным объектом. Выбор в 

процентном соотношении изображен на рисунке 2.3. 

10%

35%

10%

30%

15%

Сопреничество

Сотрудничество

Компромисс

Избегание

Приспособление

 

Рис. 2.3. Выраженность выбора стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях. 
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В целом можно сделать вывод, что педагоги (МБОУ « Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева») с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

выбирают стратегию сотрудничества или избегания, а преподаватели с   

низким и средним уровнем эмоционального интеллекта, могут вступать в 

конфликты и выбирают стратегию поведения сопротивления или 

компромисса.  

Далее мы провели корреляционный анализ r – Спирмена для 

подтверждения выдвинутой в начале исследования гипотезы: взаимосвязь 

между компонентами эмоционального интеллекта и  выбора стратегий 

поведения.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена –  непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. Коэффициент корреляции Спирмена — мера линейной связи 

между случайными величинами. Корреляция Спирмена является ранговой. 

Коэффициент инвариантен по отношению к любому монотонному 

преобразованию шкалы измерения. 

Для корреляционного анализа была использована программа Microsoft 

Office Excel. Так как нас интересует взаимосвязь компонентов 

эмоционального интеллекта и выбора стратегий поведения, Коэффициент 

корреляции рассматриваем от 0,5.  

Были обнаружены  высокие корреляционные связи между параметрами 

эмоционального интеллекта и выбора стратегий поведения. Коэффициент 

корреляции Спирмена по всем параметрам в таблице отличен от нуля между 

уровнями ЭИ и выбора стратегий поведения, это свидетельствует о том, что 

сила связи, по шкале Чеддока, варьируется от умеренной до высокой. На 

значимость критерия корреляции была проведена проверка. Были 

использованы критические значения корреляции рангов Спирмена. При 

сравнении  полученной корреляции по формуле  Спирмена с критическими 

значениями, где уровень значимости  = 0,05 (число критические значения 

по рангу Спирмена равно 0,377), коэффициент корреляции Спирмена 



56 
 

оказался больше, чем уровень критического значения, поэтому между 

переменными существует взаимосвязь, это связь сильная и 

прямопропрциональная. 

Далее мы провели корреляционный анализ r – Спирмена для 

подтверждения гипотезы о существовании взаимосвязи компонентов 

эмоционального интеллекта и конфликтности.  Для корреляционного анализа 

была использована программа Microsoft Office Excel. Так как нас интересует 

взаимосвязь компонентов эмоционального интеллекта и выбора стратегий 

поведения, Коэффициент корреляции рассматриваем от 0,5. Результаты 

представлены в (Приложение 1, таблица 1.)  

Были обнаружены  высокие корреляционные связи между параметрами 

эмоционального интеллекта и конфликтности. Коэффициент корреляции 

Спирмена по всем параметрам в таблице отличен от нуля между уровнями 

ЭИ и конфликтности, это свидетельствует о том, что по шкале Чеддока сила 

связи высокая.  

В результате мы можем говорить о следующих взаимосвязях: 

1. Взаимосвязь между компонентами эмоционального интеллекта 

сильная и выбора стратегий поведения, и они зависят друг от друга. 

1. Взаимосвязь между способностью к пониманию эмоционального 

состояния и конфликтность тесная и эти два компонента зависят друг от 

друга. Мы можем предполагать,  что у педагогов с низким и средним 

уровнем компонентов эмоционального интеллекта может выражаться 

конфликтность. 

Взаимосвязь можно рассмотреть на корреляционной матрице 

взаимосвязи компонентов эмоционального интеллекта, выбора стратегий и 

конфликтности (таблица 2.7).  

Также, была составлена   корреляционная плеяда, в которой 

отображены самые высокие результаты корреляции, отражающие 

взаимосвязь компонентов ЭИ, стратегий поведения и конфликтности в 

группе педагогов (рис. 2.4). 
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Таблица 2. 7 

Корреляционная матрица взаимосвязи компонентов эмоционального 

интеллекта, выбора стратегий и конфликтности. 

 

Стратегии 

 

 

 

Компоненты ЭИ К
о
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о
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МЭИ: межличностный 0,775 0,558 0,688 0,404 0,624 0,488 

МП: понимание чужих 

эмоций 

0,775  

0,645 

 

0,706 

 

0,717 

 

0,653 

 

0,574 

МУ: управление чужими 

эмоциями 

0,802 0,648 0,753 0,457 0,468 0,509 

ВЭИ:внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

0,604 0,534 0,507 0,485 0,565 0,500 

ВП: понимание своих 

эмоций 

0,837 0,516 0,624 0,488 0,631 0,311 

ВУ: управление своими 

эмоциями 

0,903 0,664 0,716 0,577 0,719 0,406 

ВЭ: контроль экспрессии 0,538 0,561 0,533 0,651 0,664 0,722 

ПЭ: способность к 

пониманию своих и чужих 

эмоций 

0,845 0,448 0,549 0,567 0,695 0,472 

УЭ: способность к 

управлению своими и 

чужими эмоциями 

0,782 0,605 0,567 0,471 0,561 0,501 

Общий ЭИ 0,869 0,491 0,665 0,542 0,684 0,543 
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Рис.2. 4  Корреляционная плеяда, отражающая взаимосвязь компонентов ЭИ, 

стратегий поведения и конфликтности в группе педагогов  

                                Тенденция положительной корреляции. 
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Рассмотрим корреляционную плеяду. В ней прослеживается высокая 

взаимосвязь между  выбором стратегий, конфликтностью и компонентами  

эмоционального интеллекта. Следовательно, формирование у 

преподавателей таких компонентов ЭИ, как способность понимать и 

управлять своими эмоциями и эмоциями других, будет способствовать 

достижению наибольшего результата в обучении школьников, а это в свою 

очередь будет способствовать достижению высоких результатов в будущей 

профессиональной деятельности.  
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Рекомендации 

 

 

В качестве рекомендации в качестве профилактического материала для 

педагогов МБОУ « Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева», нами была 

разработана программа тренинга по повышению эмоционального интеллекта. 

Тренинг не был опробирован ( Приложение 2). 

Программа тренинга: 

Тренинг проводится в течение двух часов в течение 2 дней с группой 

наполняемостью 10–15 человек. Группа подбирается из состава педагогов. 

С помощью тренинга педагоги, возможно, овладеют эффективными и 

интересными инструментами, которые  позволят повысить 

коммуникативную компетентность учителей, улучшить взаимодействие 

внутри коллектива, с учениками, родителями учащихся и администрацией 

школы, повысить удовлетворенность работой. Взгляд на развитие своих 

эмоциональных навыков и способностей поможет больше приблизить к 

пониманию себя и других.  

Целевая группа, на которую рассчитан тренинг: педагоги МБОУ 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева». 

Цель тренинга: 

 Научиться распознавать и осознавать свои и чужие эмоции; 

 Выделить собственные успешные стратегии самомотивации; 

 Устанавливать и поддерживать позитивные межличностные 

коммуникации; 

 Овладеть способами эффективного управления стрессом; 

 Диагностировать и преодолевать конфликты, возникающие в 

работе с учениками, родителями учеников, коллегами, администрацией; 

 Выявить и осознать возможные причины неэффективности в 

работе; 
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 Научиться управлять собой, чувствами, состояниями, 

внутренним диалогом. 

Основная часть. Программа тренинга развития эмоционального 

интеллекта. 

Согласно исследованиям в области развития эмоционального 

интеллекта, он проявляется в трудовой деятельности через профессионально 

важные интегральные качества, включающие в себя знания, умения, навыки 

и установки. Специально подобранный набор эффективных упражнений 

позволяет участникам тренинга развить те из компетенций, которыми они 

владеют недостаточно. 

Для выявления индивидуального уровня выраженности 

эмоционального интеллекта, а также степени развития его составляющих, 

рекомендуется проведение входящей диагностики участников, а также 

послетрегинговой диагностики, с целью отслеживания динамики изменений. 

Для изучения эмоционального интеллекта могут быть использованы 

следующие методики: «ЭмИн» - опросник эмоционального интеллекта Д.В. 

Люсина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  данной работе, направленной на исследование взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и конфликтности сотрудников организации, 

рассмотрены концепции эмоционального интеллекта.  Эти концепции 

строятся в двух направлениях: смешанные модели и модели способностей.  

Современными теоретическими и эмпирическими исследованиями 

эмоционального интеллекта являются работы Дж. Майера Д. Гоулмана, Р. 

Бар-Она, Д.В. Люсина, М.А. Манойловой и др.  

В большинстве определений подчеркивается, что индивиды с высоким 

уровнем развития эмоционального интеллекта обладают выраженными 

способностями к пониманию эмоций (собственных и других людей), 

выражению эмоций и к управлению эмоциональной сферой, что 

обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении и 

деятельности.  

Анализ концепций  показал, что их структура отличается у разных 

авторов, особенно это характерно для смешанных моделей. В структуре 

большинства моделей присутствуют такие компоненты, как понимание 

эмоций и управление ими. Управление эмоциями позволяет управлять 

стрессовыми ситуациями, управлять отношениями, сознательно регулировать 

эмоции, прогнозировать состояние и поведение, осуществлять самоконтроль. 

Также в структуре большинства моделей присутствуют два ракурса 

входящих в неѐ компонентов — направленность на себя и на других. 

 За основу в нашем теоретическом исследовании, нами была 

рассмотрена  концепция отечественного ученого Д.В.Люсина. Который 

рассматривает в своей концепции модель как на внутриличностном и 

межличностном уровнях. Как отмечает автор, эмоциональный интеллект 

можно представить как конструкт, имеющий двойственную природу и 

связанный, с одной стороны, с когнитивными способностями, а с другой 

стороны - с личностными характеристиками.  
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В нашей работе было дано определение понятию «конфликт», 

«педагогический конфликт», определены причины конфликтов, структурные 

компоненты, виды конфликтов, источники конфликта, а также выделены 

этапы конфликтного взаимодействия. Педагогическая сфера 

жизнедеятельности людей отличается большим количеством конфликтов, 

возникающих вследствие различных мнений, желаний, отношения к 

осуществлению деятельности в вопросах воспитания, развития и обучения 

подрастающего поколения.  

Рассматривая взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

конфликтности   личности, было  выделено представление об эмоциях как о 

ценности и как об источнике информации о себе и других людях; 

особенностях эмоциональности, как характеристики эмоциональной 

устойчивости, эмоциональной чувствительности. Данный аспект значим для 

конфликтных ситуаций, личностных причин возникновения конфликтов, в 

технологиях разрешения и регулирования конфликтов. Эмоциональный 

компонент играет важную роль в структуре конфликтного поведения, 

данному компоненту уделяется значительное внимание при ее 

формировании.  

Для исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

конфликтности сотрудников организации было проведено эмпирическое 

исследование.  

В практическом исследовании проверялась гипотеза о взаимосвязи 

эмоционального интеллекта человека и конфликтности. Для этого мы, 

учитывая применяемые человеком стратегии поведения в конфликте,  

рассмотрели и их взаимосвязь с помощью методики определения 

эмоционального интеллекта « ЭмИн » Автор Д.В. Люсин; методики В.Ф. 

Ряховского «Самооценка конфликтности» и опросника К.Томаса – Р. 

Килманна «Определение способов регулирования конфликтов». 

Для подтверждения гипотезы был проведен корреляционный анализ с 

применением коэффициента Спирмена. 
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Проведѐнное исследование позволило сделать выводы о наличии 

взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и конфликтности, а 

также применяемые им стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

Но взаимосвязь – это ещѐ не  причинно-следственная связь, поэтому 

человек в конфликтной ситуации может действовать совершенно по-разному. 

Очень часто совместная вариация объясняется влиянием других факторов.  

Например, к психологическим факторам конфликтности относят 

темперамент, уровень агрессивности, психологическую устойчивость, 

уровень притязаний и множество других признаков. К социально-

психологическим факторам —  социальные установки, ценности, отношение 

к оппоненту, направленность «на себя» или на интересы оппонента и др. К 

социальным факторам — условия жизни и деятельности, условия отдыха, 

социальное окружение, общий уровень культуры и т.п. В совокупности они 

помогают точнее оценить конфликтность личности.  
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Приложение 1 

 

Таблица 1.1 

Критические значения коэффициента корреляции рангов Спирмена 
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Таблица1.2 

 А1 А2 А3 А4 А5 

Понимание чужих 

эмоций (МП) 

 

0,644925 

 

0,706391 

 

0,716729 

 

0,653195 

 

0,574436 

Управление 

чужими эмоциями 

(МУ) 

 

0,648308 

 

0,753383 

 

0,455639 

 

0,468233 

 

0,509211 

Понимание своих 

эмоций (ВП) 

0,515602 0,624436 0,488722 0,631391 0,310714 

Управление 

своими эмоциями 

(ВУ) 

 

0,66391 

 

0,716541 

 

0,577068 

 

0,718985 

 

0,406391 

Контроль 

экспрессии (ВЭ) 

0,561446 0,533459 0,651128 0,66377 0,721992 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект (МЭИ) 

 

0,558449 

 

0,688346 

 

0,403759 

 

0,623872 

 

0,488534 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект (ВЭИ) 

 

0,533835 

 

0,506767 

 

0,485526 

 

0,565038 

 

0,500376 

Способность к 

пониманию чужих 

и своих эмоций 

(ПЭ) 

 

0,44812 

 

0,549812 

 

0,567293 

 

0, 69531 

 

0,471992 

Способность к 

управлению 

своими и чужими 

эмоциями (УЭ) 

 

0,605263 

 

0,566917 

 

0,470677 

 

0,560714 

 

0,50094 

Общий 

эмоциональный 

интеллект (ОЭИ) 

 

0,490977 

 

0,665414 

 

0,541353 

 

0,684023 

 

0,542669 
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Примечание: А1 – Сопротивление; А2 – Сотрудничество; А3 – Компромисс; 

А4 – Избегание; А 5 – Приспособление. 

 

Таблица 1.3 

Сводная таблица ЭИ и конфликтности 

Компоненты 

ЭИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конфликтнос

ть 

0
,7

7
4
8
1

2
 

0
,8

0
2
0
6

8
 

0
,8

3
6
6
5

4
 

0
,9

0
2
8
2
 

0
,5

3
8
5
3

4
 

0
,7

7
5
7
5

2
 

0
,6

0
3
6
2

5
 

0
,8

4
1
5
4

1
 

0
,7

8
2
5
1

9
 

0
,8

6
8
9
8

5
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Приложение 2 

Таблица 2. 1 

Тематический план тренинга 

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжительность 

занятия 

1 2 3 4 

1 день 

Вводное занятие 

Педагоги 

включаются в 

совместную работу, 

знакомятся с 

понятием 

«эмоциональный 

интеллект», 

осуществляют 

самоанализ своих 

эмоций и чувств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство. 

Ознакомление 

педагогов с 

правилами 

тренинговой 

работы. 

1.Актуализация 

проблемы 

эмоционального 

интеллекта для 

педагога 

 2.Формирование 

интереса к 

проблеме 

2.Содействие 

самоанализу своих  

эмоций  

 

Приветствие 

1.Упражнение 

«Визитка» 

2. Мини-лекция 

«Знакомство с 

основными 

эмоциональными 

состояниями, 

эмоциями и 

чувствами» 

3.Упражнение 

«Турнир эрудитов» 

4.Упражнение 

«Передай эмоцию» 

5.Упражнение 

«Толстое стекло» 

6.Упражнение 

«Контур человека» 

7.Упражнение 

«Десять комнат» 

8.Упражнение «Я – 

герой» 

9. Упражнение 

«Эмоциональный 

коллаж» 

10. Упражнение 

«Маска» 

180  минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

2 день 

Тренинговое занятие 

№ 2. Самоанализ 

эмоций 

Педагоги учатся 

анализировать свои 

эмоции, замечать 

установки в эмоциях 

и чувствах 

Педагоги 

анализируют тему 

негативных эмоций 

– как она 

ощущается, для чего 

нужна, может ли 

быть полезна. 

 

 

 

1.Расширение 

представлений о 

значении 

негативных эмоций 

2.Выявление 

эмоциональных 

установок  

3.Развитие умения 

понимать эмоции 

других людей 

 

Приветствие 

1.Упражнение 

«Тропа эмоций» 

2.Упражнение 

«Разговор по 

телефону» 

3.Упражнение 

«Слова гнева» 

4.Мини-лекция «Как 

справиться со 

своими эмоциями» 

5.Тест «Как вы 

заботитесь о себе» 

6.Упражнение 

«Давай найдем в 

этом хорошее» 

7.Упражнение 

«Ласковые 

ладошки». 

8.Дыхательная 

техника «Ловлю 

паузы». 

8.Упражнение 

«Чемодан 

пожеланий» 

180 минут 
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Содержание психологического тренинга по развитию эмоционального 

интеллекта педагогов 

 

Тренинговое занятие № 1. Вводное 

 

Цель: знакомство; формирования представлений об ЭИ; самоанализ 

эмоционального интеллекта участниками группы. 

Тренер знакомит участников (слушателей) с правилами  тренинга. 

Правила тренинга: 

1. «Здесь и сейчас». Во время работы участники обсуждают только 

те вопросы, которые значимы именно в данный промежуток времени. Мы 

стараемся не вспоминать то, что было когда-то давно и не заглядывать 

далеко в будущее. Это правило помогает обсуждать действительно 

актуальные вопросы и не тратить время на пустые рассуждения. 

2. «Искренность, открытость, доброжелательность». 

Самое главное в группе – не лицемерить и не лгать. Чем более 

откровенными будут рассказы о том, что действительно волнует и 

интересует, чем более искренним будет предъявление чувств, тем более 

успешной будет работа группы в целом. Все слова критики необходимо 

выражать в корректной форме, а также не забывать озвучивать достоинства 

других участников. 

1. «Приходить вовремя». Во время занятий создается некоторое 

энергетическое пространство, которое надо беречь. Поэтому тренинги 

проводятся в изолированном помещении. 

2. « один микрофон». Этим правилом мы напоминаем участникам, 

что перебивать друг друга, даже при обсуждении очень интересной темы, 

недопустимо. 

3. Недопустимость перехода «на личности». Следует говорить не о 

личностях, каких-либо отрицательных качествах человека, а о его действиях. 
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4. «Правило круга».  Оно означает, что участники обещают друг 

другу, что информация, озвученная во время тренинга, не будет вынесена за 

его пределы. Тренер также обещает, что не будет озвучивать информацию о 

каком-либо участнике. 

 

Упражнение № 1 на знакомство «Визитка» 

Тренер предлагает создать проект «Личной визитки».  

Содержание: В визитке указываются: Ф.И.О. или псевдоним. 

Участники придумывают и рисуют личный логотип. Пишут девиз. Затем 

участник выходит и презентует логотип своей «личной визитки». 

 

№ 2. Мини-лекция «эмоции и эмоциональный интеллект» 

 

В данной мини-лекции тренер обращает внимание слушателей на 

взаимосвязь эмоций и мышления и дает определение эмоционального 

интеллекта, а также знакомит с его составляющими. 

 

Упражнение № 3 «Турнир эрудитов» 

Цель: в игровой форме затронуть тему эмоций. 

Методические рекомендации: Группа делится на две команды. Для 

данной игры тренеру необходимо иметь два кубика, на которых вместо точек 

нарисованы лица с различными эмоциональными состояниями. Кубики 

можно сделать из плотной бумаги. 

Содержание: Чтобы объяснить правила игры, тренер проводит 

предварительный этап турнира. Для начала он подбрасывает один любой 

кубик и просит команды по очереди дать название той эмоции, 

изображенной на верхней стороне кубика, а затем придумать ситуации из 

педагогической практике, в которых эта эмоция возникает. Команды по 

очереди называют ситуации в течение 1 – 2 минут или без фиксации 

времени. Побеждает та команда которая назовет ситуацию последней. 
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Если команды поняли условие, можно начинать сам турнир. Он 

проходит по тому же сценарию, только перед его началом тренер 

подбрасывает два кубика. Участники совещаются в течение одной минуты, а 

затем по очереди дают всевозможные названия сложного эмоционального 

состояния, в которое входит две эмоции, и придумывают ситуации, в 

которых это состояние возникает. Например, если на одном кубике выпала 

радость, а на другом – грусть, участники могут назвать это: «радость сквозь 

слезы», «слезы радости», «слезы от радости», «это возникает, когда 

прозвенел последний звонок», «когда ребенку на завтрак вместо каши дали 

мороженое» и т.д. При желании игру можно повторить несколько раз. 

 

Упражнение № 4 «Передай эмоцию» 

Цель: установление контакта, развитие чувства сплоченности, развитие 

внимания. 

Методические рекомендации: Упражнение выполняется в круге.  

Содержание: Все участники кроме одного закрывают глаза. Тренер 

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. 

Обсуждение упражнения, обратная связь. 

 

Упражнение № 5 «Толстое стекло» 

Цель: отработка навыков выразительного использования мимики и 

жестов, необходимых педагогам в повседневной работе. 

Методические рекомендации: Участники делятся на две подгруппы по 

3-5 человек. Затем тренер знакомит всех с содержанием упражнения. 

Участникам предлагается представить, что они общаются друг с другом 
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через толстое стекло, то есть они прекрасно видят друг друга, но не слышат. 

Используя невербальные средства общения, каждой подгруппе необходимо 

донести некую информацию до всех участников. 

Содержание: Каждая подгруппа получает от одной до трех карточек 

(по усмотрению тренера) с различными ситуациями. На подготовку 

пантомимы уходит от 3 до 10 минут. Участники сами распределяют роли. 

Обсуждения: Участники делятся своими впечатлениями, трудностями, 

с которыми они столкнулись, и находками, которые они сделали в ходе 

выполнения упражнения. Как правило, это упражнение вызывает много 

положительных эмоций. 

 

Упражнение № 6 «Контур человека» 

Цель: исследование и анализ своих чувств, осознание своего 

внутреннего эмоционального состояния 

Методические рекомендации: Время выполнения задания 10 минут 

Содержание: Тренер просит нарисовать на листе бумаги силуэт 

человека ( изобразить только  его контуры, очертания) и «поселить» внутри 

этого силуэта чувства и эмоции. Для этого участникам предлагается 

подобрать каждому чувству или эмоции соответствующее место и 

подходящий цвет, силуэт должен быть закрашен.  

При обсуждении, участники рассаживаются по кругу и обмениваются 

впечатлениями, рассказывая о том, какие чувства они «поселили» внутри 

силуэта человека. Важно! Чтобы каждый осознал свои доминирующие 

эмоции, чувства, переживания. 

 

Упражнение № 7 «Десять комнат» 

Цель упражнения: осознание участниками собственной модели 

поведения при появлении различных эмоций 

Методические рекомендации: В процессе обсуждения может 
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выявиться, что одни и те же состояния вызывают у участников разные 

чувства. Так, кому-то может очень грустно в комнате «одиночества», а для 

кого-то эта комната является комнатой отдыха и творчества. Для одного 

пребывание в комнате «надежды» сопряжено с пустой тратой времени, так 

как он понимает, что в жизни необходимо действовать, а для другого эта 

комната, где он черпает силы. 

Название двух комнат, которые участники придумали сами, говорят об 

их ценностях на данный момент и актуальных потребностях. 

Содержание: Тренер: « Представьте, что вы живете в доме, в котором 

десять комнат: радости, страха, печали, плача, злости, агрессии, одиночества, 

надежды и еще две. Какие? Решать и называть вам. Нарисуйте в каждой 

комнате ее символы. И ответьте на вопросы: Как часто вы там бываете, что 

делаете? В какой из комнат черпаете силы, а в какой, наоборот, теряете?»  

Участники делят лист на десять частей, каждую часть надписывают 

одним из перечисленных выше чувств и рисуют в ней соответствующие 

символы. При завершении рисования, участники рассказывают, в каких 

комнатах им нравится находиться, а в каких – нет, какие чувства они считают 

позитивными, а какие – негативными, как долго они бывают в разных 

комнатах. 

Упражнение № 8 «Я – герой» 

Цель: осознание способности уважать и принимать себя и свои 

поступки. 

Содержание: Тренер просит  участников вспомнить моменты, когда 

они испытывали чувство максимальной уверенности в себе, когда 

почувствовали себя героем. Например, это был успешно сданный экзамен, 

лучший результат на спортивных соревнованиях, выступление на концерте, 

превосходный доклад, или просто что-то сумели сделать лучше других.  

Участники должны еще раз эмоционально ярко пережить этот момент. 

Отметить опорные симптомы своей уверенности. После постараться 
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детально вспомнить вчерашний день, восстановить в подробностях события 

прошедшей недели. Какой настрой у них преобладал? Уверенность 

наполняла их душу или ее терзали бесконечные сомнения? Вспомнить пики 

своей уверенности и провалы в бездну неуверенности. Как в том и другом 

случае звучал их голос? Каким было выражение лица? 

При завершении упражнения тренер просит сделать  глубокий вдох, на 

выдохе улыбнуться. Вдох, на выдохе улыбка. И так несколько раз до 

закрепления навыка, до автоматизма. 

 

Упражнение № 9 « Эмоциональный коллаж» 

Цель:  осознание способности понимать, различать и быть 

чувствительным к эмоциям других людей. 

Методические рекомендации: Участники садятся в круг.  

Содержание:  Тренер раздает некоторым участникам карточки, на 

которых обозначены те или иные эмоциональные состояния. Те, кто получает 

карточки, должен прочитать, что на них написано, но так, чтобы не видели 

другие члены группы, и затем по очереди должны изобразить  это состояние. 

Участники должны постараться понять, какое состояние изображено. 

Первый этап: «Эмоциональное состояние».  В ходе упражнения тренер 

дает возможность участникам высказать свое мнение относительно 

изображенного состояния, а затем называет его. При обсуждении нередко 

высказываются идеи о том, какие состояния распознаются с трудом и что 

может способствовать их пониманию. Каждый раз  после  того, как 

состояние вызвано (например, радость), можно спросить (прежде всего у тех, 

кто дал правильный ответ), на какие признаки они ориентировались, 

определяя состояние. Такое обсуждение дает возможность сформировать 

«банк» тех невербальных проявлений, на которые можно ориентироваться, 

определяя состояние человека. Кроме того, данное упражнение позволяет 

развивать выразительность поведения тех участников, которым тренер 
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предлагает изобразить то или иное состояние. 

Второй этап:  Психорисунок «Нарисуй за минуту». За одну минуту 

необходимо нарисовать свое настроение, не рисуя ничего конкретного,  

только линии, формы, различные цвета. Затем передать свой рисунок соседу 

справа. Рассмотреть внимательно полученный рисунок и попробовать 

угадать, какое настроение на нем изображено. 

Третий этап: «Живые руки». Выполняется в парах. Один участник 

передает руками другому какую-либо эмоцию (говорить нельзя). Второй 

пытается  отгадать, какая это эмоция. Затем упражнение выполняется в 

обратном порядке. После него следует обмен чувствами. 

Четвертый этап «Разные маски».  Из плотной бумаги вырезаются 

заготовки для масок – овал лица с прорезью для глаз. Участники 

разрисовывают маски так, чтобы получилось задуманное чувство. Когда 

маски готовы, можно предложить походить в них, озвучить маски, 

повзаимодействовать с другими масками. Обсуждение обязательно. 

 

Упражнение № 10 «Маска» 

Цель: расслабление мышц (релаксация), снижения эмоциональной 

напряженности 

Методическая рекомендация:  Чтобы релаксационные упражнения 

были более эффективными, следует выполнять три основных правила: 

1. Перед тем как почувствовать расслабление, необходимо напрячь 

мышцы. 

2. Напряжение следует выполнять плавно, постепенно, а расслабление 

— быстро, чтобы лучше почувствовать контраст. 

3. Напряжение следует осуществлять на вдохе, а расслабление — на 

выдохе. 

Таким образом, алгоритм релаксации мышц может быть следующим: 

·        вдох — медленное напряжение мышц; 
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·        небольшая задержка дыхания — максимальный уровень 

напряжения; 

·        выдох — расслабление мышцы или группы мышц. 

Содержание: 

Маски релаксации для мышц лица: 

1. Маска удивления. И.П: сидя, стоя, лежа. С медленным вдохом 

постепенно поднять брови так высоко, как это только возможно. На высоте 

вдоха задержать на секунду дыхание и опустить с выдохом брови. 

2. Маска гнева. И.П: сидя, стоя, лежа. С медленным вдохом постепенно 

нахмурить брови, стремясь сблизить их как можно более сильно. Задержать 

дыхание не более чем на секунду, с выдохом опустить брови. 

3. Маска поцелуя. И.П: стоя, сидя, лежа. Одновременно со вдохом 

постепенно сжимать губы («куриная гузка» или амбушюр трубочкой). 

Довести это усилие до предела. Зафиксировать усилие, на секунду задержать 

дыхание, со свободным выдохом расслабить круговую мышцу рта. 

4. Маска смеха. И.П: стоя или сидя. Попеременно сжимать и разжимать 

зубы, сжимать постепенно, разжимать резко, давая нижней челюсти чуть 

отвалиться. Чередовать вдохи и выдохи соответственно движениям 

жевательных мышц. Можно выполнять упражнение с жевательной резинкой. 

И.П.: стоя, сидя или лежа. Чуть прищурить глаза, со вдохом слегка 

сжать губы и поднять углы рта — маска смеха, с выдохом — расслабить 

напряженные мышцы. 

5. Маска недовольства. И.П.: стоя, сидя, лежа. С вдохом — энергично, 

но постепенно сжать губы, поджать мышцы подбородка и опустить углы рта 

— с выдохом — расслабить мышцы лица. 

 

Подведение итогов первого дня. 
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День 2 

Тренинговое занятие № 2. Самоанализ эмоций 

 

Упражнение № 1 «Тропа эмоций» 

Цель: Отработка навыка определение эмоционального состояния 

класса с которым работает педагог.  

Методические рекомендации: Для выполнения данного упражнения 

необходимо подготовить следующие раздаточные материалы. 

1. Составить список некоторых эмоций и состояний, которые, по 

мнению тренера, могут быть присущи участникам семинаров (количество 

перечисленных эмоций зависит от резерва времени, имеющегося для 

выполнения упражнения). Список эмоций по программе тренина на 

повышение эмоционального интеллекта к упражнению «Тропа эмоций» 

прилагается стр. 

2. Заготовить листы А-4, на каждом из которых крупно и четко должно 

быть написано название одной из перечисленных в списке эмоций. После 

этого тренер раскладывает на полу листы А-4 с названием эмоций. Каждый 

участник получает список эмоций и состояний и по своему усмотрению 

оценивает общее эмоциональное состояние группы, выбирая из 

предложенного тренером перечня от трех до шести эмоций и ранжируя их. 

Затем списки откладываются на время в сторону. После этого тренер 

раскладывает на полу заранее заготовленные листы А-4 с названиями 

эмоций. Первый участник проходит путь от одной эмоции к другой, 

останавливаясь возле каждого листа, и расписывается только под названиями 

тех эмоций и состояний, которые свойственны ему в данный момент. Второй 

участник ступает на «тропу эмоций» только после того, как первый пройдет 

половину пути. Когда все участники преодолеют «тропу», они возвращаются 

в круг, а тренер составляет портрет группы, отбирая лишь те листы, на 

которых оказалось наибольшее количество подписей. Полученный 
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эмоциональный портрет сообщается слушателям. Затем каждый участник 

сравнивает  свой предварительный прогноз эмоционального состояния 

группы (эмоций и состояний, отмеченных им на предыдущем этапе 

выполнения упражнения) и полученным тренером результатом. 

Содержание: Тренер предлагает участникам ответить на следующие 

вопросы по кругу в свободной форме: 

1. Легко ли было оценить собственное эмоциональное состояние? 

2. Насколько точным оказался ваш прогноз общего эмоционального 

состояния группы? 

3. Что помогало и что мешало вашей оценке? 

4. Какие трудности возникали при выполнении упражнения? 

5. Что было труднее: оценить свое состояние или эмоциональный фон 

группы? Почему? 

Участники обсуждают, насколько важна оценка педагогом 

эмоционального состояния класса; легко ли это осуществлять в 

педагогической практике; что мешает и что помогает сформулировать 

точный прогноз.  

  

Упражнение № 2 «Разговор по телефону» 

Цель: вырабатывает способность к пониманию эмоции. 

Методические рекомендации: Участники группы садятся полукругом. 

Перед ними в центре стоит стул. 

Содержание:  На стул по очереди садятся трое участников тренинга. Их 

задача  «разговаривать» по воображаемому телефону. При этом они не 

должны произносить ни одного слова вслух.  

Тренер договаривается с 3-4 участниками группы. Одного из них 

тренер просит «поговорить» по телефону с ребенком, другого - с 

начальником, третьего - с другом или с любимым человеком и т.д. Задача 

постараться понять, с кем и о чем идет разговор. Каждый разговор длится 
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около минуты. После этого тренер просит наблюдавших высказать 

предположения, с кем и о чем говорили. 

 

Упражнение № 3 «Слова гнева» 

Цель: осознание индивидуальных способов выражения гнева. 

Методические рекомендации: Для выполнения данного упражнения 

нужны доска или большой лист ватмана. Тренер записывает все, что говорят 

участники, не дает никакой оценки словам, которые участники называют, 

дает возможность без смущения проявить широкий спектр словесных 

реакций. После того, как список составлен, тренер обращает внимание 

участников, что некоторые из записанных слов означают нападение, атаку. 

Другая же группа слов является выражением испытываемого чувства.  

Содержание: Тренер просит участников назвать те слова, которые 

люди могут говорить, когда злятся. В то время, когда участники называют 

слова, тренер записывает. 

Обсуждение: После того, как все слова будут записаны на доске, 

участникам задаются вопросы: 

1. Что может вас разозлить? 

2. Что происходит в этом случае? 

3. Что вы делаете, когда злитесь? 

4. Что вы делаете или можете делать, чтобы избежать неприятностей в 

минуты гнева? 

5. Что вы чувствуете, когда слышите в свой адрес ранящие слова? 

6. А что – когда слышите слова, отражающие чувства другого 

человека? 

Тренер: Существует несколько разновидностей позитивного подхода к 

гневу. Один из них – открыто заявить человеку, на которого сердится другой 

человек, о своем отношении к нему. Он может сказать: « Я сердит на тебя, 

потому что….» 
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Другой хороший способ избавления от гнева – это разговор с 

отражением в зеркале. 

Есть и иные способы: громко спеть любимую песню, поколотить 

боксерскую грушу, полить цветы, сделать зарядку, поплавать, переставить 

мебель, изобразить чувства на бумаге, причем левой рукой, если вы правша. 

Творческий, созидательный процесс – естественный путь 

высвобождения эмоций. 

 

№ 4 Мини-лекция «Как справиться со своими эмоциями» 

Тренер заостряет внимание на том, какую роль играет душевный 

комфорт, умение находить разумный баланс между временем, затраченным 

на работу и на отдых, умение заботиться не только о своих учениках и 

воспитанниках, но и о самом себе. Если у группы появится запрос, тренер 

может рассказать об основных эмоциональных нарушениях: депрессия, гнев, 

тревожность и др. Далее по желанию участников тренер предлагает ответить 

на вопросы теста: «Как вы заботитесь о себе?» 

 

№ 5 Тест «Как вы заботитесь о себе» 

Цель: познакомить учителей с некоторыми способами проявления 

заботы о себе. 

Методические рекомендации: Как известно, российские учителя очень 

много времени посвящают работе и многие из них не думают о своем 

психическом здоровье. Тест доктора Тревора Повела поможет задуматься 

над таким важным вопросом, как психическое здоровье и внутреннем 

благополучии. Тест прилагается стр. 

 

Упражнение № 6 «Давайте найдем в этом хорошее!» 

Цель: выработать осознанность к способности видеть светлую сторону 

жизни и сохранять позитивный настрой в любых, в том числе тяжелых, 
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обстоятельствах.  

 

Содержание:  Первый этап.  Тренер предлагает участникам вспомнить 

три самых драматичных, неприятных события в жизни и  расположить их по 

степени важности, начиная с самого тяжелого. Затем назвать их (упражнение 

выполняется по желанию). После этого, тренер просит описать негативные 

события в позитивном ключе, т.е. сказать о тех положительных уроках, какие 

участник  извлек из происходившего, об опыте, повлиявшем на качество 

жизни. Кроме того, участник может их переформулировать как правила на 

будущее, как задачи, которые он себе ставит.  

Второй этап. Тренер задает вопросы участнику: 

 1.Что вы скажете о выстроенной вами иерархии драматических событий?  

2. Всегда ли ваша позиция в этом плане будет незыблемой? Или, возможно, с 

возрастом и опытом будут внесены некоторые коррективы?  

Какие линии взаимосвязей вы можете провести между названными 

событиями?  

Завершены ли они для вас в вашей душе?  

А что, если попробовать дерзнуть, придать нашим ценностям новый смысл – 

противоположный устоявшемуся, который и обусловил отчасти наши 

неудачи в прошлом? (Такое явление называется инверсией).  

Третий этап: «Проект биографии» – в общем круге.  

Тренер говорит: «Теперь, когда мы навели порядок в нашем прошлом, 

мы попробуем пофантазировать и заглянем в наше позитивное будущее. Мы 

будем полностью свободны в наших фантазиях и сочиним каждый сам себе 

биографию на ближайшие 5-10 лет, включив в нее все наши мечты и планы, а 

также события и обстоятельства, которые вам наверняка доставят 

удовольствие и радость. Давайте откажемся от предсказуемости». Просит 

описать эти чувства как можно детальнее, используя ощущения разных 

модальностей. 
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Участники группы по очереди рассказывают подготовленные 

биографии. Эти биографии участникам предлагается дополнить новыми 

позитивными событиями в их жизни.  

Обсуждение: Тренер задает вопросы: 

1. Как вам показалось, что в услышанных нами биографиях было 

самым приятным?  

2. Какой момент лично для вас стал бы самым счастливым? При 

обсуждении часто возникает вопрос о том, насколько объективен оптимизм, 

не является ли оптимистичный стиль мышления искажением реальности. 

Тренер в этом случае может сказать, что оптимизм означает, безусловно, 

ошибочное восприятие реальности, сфокусированное на позитивных ее 

аспектах. Оптимисты переоценивают свои шансы на успех и недооценивают 

значение неудач. Однако опыт показывает, что их чрезмерно радужные 

ожидания имеют обыкновение сбываться. Наиболее точное восприятие 

реальности во всей ее сложности легче всего встретить в отделении неврозов, 

депрессивных расстройств, но это лишний довод в пользу того, к чему, 

собственно, имеет смысл стремиться. 

 

Упражнение № 7 «Ласковые ладошки» 

Цель: совершенствование навыков расслабления и снятия напряжения, 

оказание поддержки другому человеку 

Методологические рекомендации: В ходе упражнения используется 

музыка для релаксации.  

Содержание: Участники становятся в круг друг за другом, и каждый 

последующий гладит впереди стоящего: по голове, спине, внешней части рук 

(легко, слегка прикасаясь) в течение 10-15 минут. 

При обсуждении участники делятся своими впечатлениями от 

упражнения, рассказывают о вызванных эмоциях при выполнении 

упражнения. 
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Упражнение № 8 Дыхательная техника «Ловлю паузы» 

Цель: очищение от негативных эмоций и глубокого расслабления. 

Методические рекомендации: Для выполнения этого упражнения 

участникам принять позу стоя или лежа на коврике (если позволяет 

помещение), расслабиться и сосредоточить свое внимание на дыхании. 

Содержание: Тренер предлагает участникам надо сосредоточиться на 

своем дыхании. Подумать о вдохе, сделав его, потом о выдохе. Обратить 

внимание на то, что при дыхании существует паузы между вдохом и 

выдохом. Эти паузы могут быть большими или наоборот, короткими (так или 

иначе, они соединяют наши вдох и выдох воедино, делая из этого дыхание). 

Участники должны сконцентрироваться исключительно на паузах между 

вдохом и выдохом. Продолжительность дыхательной техники 5 минут. 

 

Упражнение № 9 «Чемодан пожеланий» 

Цель: Одна из заключительных частей социально-психологического 

тренинга, дающая всем членам группы возможность  выразить свои чувства – 

обмен чувствами. 

Участникам тренинга 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. 

Подведение итогов тренинга. 

Итоговая диагностика уровня развития эмоционального интеллекта. 

Заполнение оценочных анкет.  
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Таблица 2.1 

 

Список эмоций по программе тренина на повышение эмоционального 

интеллекта к упражнению «Тропа эмоций» 

Удовольствие 

Интерес 

Радость 

Удивление 

Печаль 

Гнев 

Тревога 

Скука 

 

Вина 

Раздражение 

Апатия 

Ожидание 

Утомление 

Энтузиазм 

Разочарование 

Творческий подъем 

 

 

 

 

 

Тест: «Как вы заботитесь о себе?» 

 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на вопросы, приведенные в тесте. Для 

этого оцените каждый вопрос по 4-балльноЙ шкале и поставьте 

соответствующую цифру в графе «балл» напротив каждого вопроса. 

Обработка результатов: 

4 — верно (то есть высказывание полностью относится к вам, к вашим 

поступкам и действиям); 

3 — скорее верно, чем неверно; 

2 — скорее неверно, чем верно; 

1 — неверно (то есть вы так не поступаете никогда). 

Подсчитайте, пожалуйста, ваш результат. Для этого сложите все цифры в 

колонке «балл». 
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Таблица 2.5 

Опросник 

 

Номер 

вопрос

а 

Вопрос Балл 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

14 

15 

Временами я покупаю себе что-нибудь приятное, как, 

например, подарок, сувенир, безделушку 

Я нахожу время, чтобы отдохнуть, расслабиться 

Я считаю, что имею право иногда быть эгоистичным (ой) 

Если я себя плохо чувствую, мне нравится позволять 

другим заботиться обо мне 

Я заранее планирую приятные события, такие как 

каникулы, поход в театр или ресторан 

Каждый день я уверен(а) в том, что имею немного 

времени, чтобы потратить его на себя, сделать себе что-

нибудь приятное 

Для меня важно следить за своей внешностью и здоровьем 

Я могу сказать «нет», когда люди требуют от меня что-то, 

что я не хочу делать 

Я хвалю себя после того, как сделаю что-нибудь хорошее 

Я стараюсь не употреблять алкоголь в большом количестве 

Я делаю специальные упражнения, чтобы сохранить 

здоровье 

Я обычно нахожу время, чтобы поддерживать отношения с 

людьми, которые мне приятны 

Я предпочитаю здоровую пищу, а не сухие пайки 

У меня есть время для занятий увлекательным хобби 

Иногда я могу поставить свои интересы выше 
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16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

интересов других, даже если это кому-то может не 

понравиться 

Я считаю, что каждый сам должен отвечать за решение 

своих проблем 

Я предпочитаю работать в удобном мне темпе, чем сразу 

выкладываться на все 100% 

Я могу сам(а) принимать решения, а не ждать советов 

окружающих 

Я избегаю употребления наркотиков и табака 

Я способен(на) признавать и доказывать другим свои 

достоинства 

 

Обработка результатов: 

4 — верно (то есть высказывание полностью относится к вам, к вашим 

поступкам и действиям); 

3 — скорее верно, чем неверно; 

2 — скорее неверно, чем верно; 

1 — неверно (то есть вы так не поступаете никогда). 

Подсчитайте, пожалуйста, ваш результат. Для этого сложите все цифры в 

колонке «балл». 

 

Интерпретация теста: 

Более 54 баллов — результат выше среднего. Люди, имеющие данный 

общий балл, умеют заботиться о себе достаточно хорошо, поэтому им легче, 

чем другим, в искренней форме проявлять заботу об окружающих в тех 

ситуациях, когда это необходимо. 

40—54 баллов — средний результат. Те, кто имеет данный балл, как 

правило, стараются заботиться о себе, но они могли бы улучшить свой 

результат. 
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Ниже 40 баллов — результат ниже среднего. Эти люди заботятся о себе 

недостаточно хорошо. Возможно, что они часто имеют чувство вины перед 

собой/окружающими или низкий уровень ассертивности. 

Таблица 2.6 

2. Оценочные анкеты 

 Таблица Общая  оценка   эффективности   тренинга: 

Вопросы Оценка 1  2  3  4  5  

1. Как вы оцениваете тренинг в 

целом?  

2. Какая часть тренинга была: 

 Наиболее удачной?  

 Наименее удачной?  

 Что Вам не понравилось? 

3. На какие вопросы Вы  не получили 

ответы? 

4. Оцените, пожалуйста, работу 

тренера по 5-бальной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%   90%   80%   70%   60%   50%  

  40%    30%   20%    10%   0% 

 

4. Какой процент предоставленной на 

тренинге информации был полезен 

именно Вам? 

 

100%   90%   80%   70%   60%   50%  

  40%    30%   20%    10%   0% 

 

 

 

Таблица 2.7 

 

Ваши пожелания организаторам тренинга: 

Оценочный лист участника тренинга 

 

Понравилось и 

пригодится 

Понравилось и 

пригодится 

Не понравилось и не 

пригодится 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

      7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

      .7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

      7.       
 


















