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Аннотация
Проблематика статьи связана с расширением профессиональной подготовки будущих педагогов от 

предметно-педагогической к непрерывному профессиональному развитию, что является целью 
исследования, проводимого авторским коллективом в СКУ им. М.Козыбаева (2023-2025 гг.). В статье 
представлены ресурсы эмоционального интеллекта и механизмы его интеграции в преподавание, что 
делает обучение комфортным и успешным, в том числе в преодолении учебных и профессиональных 
дефицитов посредством процессов непрерывного профессионального развития у обучающихся 
направления «Педагогические науки». Цель статьи - обоснование влияния умений (способностей) 
эмоционального интеллекта на мотивированное, целенаправленное и устойчивое проявление 
компетенций непрерывного профессионального развития. Реализации цели отвечают методы 
исследования: анализ обзорных, теоретических и эмпирических статей, наблюдение преподавания - 
обучения - оценивания, опрос студентов, анализ продуктов деятельности обучающихся. Результаты 
исследования связаны с уточнением характера преподавания, позволяющего интегрировать предметные, 
педагогические компетенции и компетенции непрерывного профессионального развития в 
образовательной среде, где эмоции знаний и поведенческих компетенций помогают обучающимся 
усиливать потенциал когнитивного развития за счет управления социально-эмоциональным развитием 
(собственным и других студентов). Полученные результаты применимы в организации образовательного 
процесса в высшей школе и при разработке образовательных программ его реализации. Концептуальным 
положением выводов является необходимость дальнейшего исследования природы эмоционального 
интеллекта для направленности на проактивные действия студентов и выпускников направления 
«Педагогические науки» в управлении собственным профессиональным развитием с перспективой 
достижения лидерства в образовательной практике. Перспектива исследования имеет особую 
актуальность для ландшафта дистанционного обучения, где нельзя исключать студентоцентрированность, 
персонализацию и персонификацию преподавания.

Ключевые слова: будущие педагоги, непрерывное профессиональное развитие, компетенции, 
интеграция компетенций, эмоциональный интеллект, преподавание, эмоциональный фон.
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Аңдатпа
Мақаланың мәселелер жиынтығы болашақ педагогтардың кәсіби дайындығын пәндік- 

педагогикалықтан үздіксіз кәсіби дамуға дейін кеңейтумен байланысты, бұл М.Қозыбаев атындағы СҚУ 
(2023-2025 жж.) авторлық ұжымы жүргізіп жатқан зерттеудің мақсаты болып табылады. Мақалада 
эмоционалдық интеллект ресурстары және оны оқытудағы интеграциялау механизмдері ұсынылған, бұл 
оқуды ыңғайлы және сәтті етеді, соның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» мамандығы бойынша 
оқитындардың үздіксіз кәсіби даму процестері арқылы оқу және кәсіби кемшіліктерді жеңуге мүмкіндік 
береді. Мақаланың мақсаты -  эмоционалдық интеллект дағдыларының (қабілеттерінің) мотивацияланған, 
мақсатты және тұрақты үздіксіз кәсіби даму құзыреттіліктерін көрсетуге әсерін негіздеу. Мақсатқа жетуде 
қолданылған зерттеу әдістері: шолу, теориялық және эмпирикалық мақалаларды талдау, оқыту-оқу- 
бағалауды бақылау, студенттерге сұрақ қою, оқушылардың іс-әрекет өнімдерін талдау. Зерттеу 
нәтижелері пәндік, педагогикалық құзыреттіліктер мен үздіксіз кәсіби даму құзыреттіліктерін білім беру 
ортасына интеграциялауға мүмкіндік беретін оқыту сипатын нақтылаумен байланысты, онда білім мен 
мінез-құлық құзыреттіліктерінің эмоциялары оқушыларға әлеуметтік-эмоционалдық дамуды (жеке және 
басқа студенттердің) басқару есебінен когнитивтік даму потенциалын арттыруға көмектеседі. Алынған 
нәтижелер жоғары оқу орнында білім беру процесін ұйымдастыруда және оны жүзеге асырудың білім 
беру бағдарламаларын әзірлеуде қолданылады. Қорытындылардың концептуалды ережесі -  
«Педагогикалық ғылымдар» бағытындағы студенттер мен түлектердің өз кәсіби дамуын басқарудағы 
проактивті әрекеттерге бағытталған эмоционалдық интеллект табиғатын одан әрі зерттеу қажеттілігі, білім 
беру практикасында көшбасшылыққа жету перспективасы бар. Зерттеу перспективасы студенттерге 
бағытталған, оқытуды жекелендіруді және жеке тұлғаландыруды ескермеуге болмайтын қашықтықтан 
оқыту ландшафты үшін ерекше өзектілікке ие.

Кілт сөздер: болашақ мұғалімдер, үздіксіз кәсіби даму, құзіреттілік, құзыреттіліктер интеграциясы, 
эмоционалды интеллект, оқыту, эмоционалдық фон.
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Abstract
The problematics of the article is related to the expansion of professional training of future teachers from 

subject-pedagogical to continuous professional development, which is the purpose of the research conducted by 
the author's team in SKU named after M. Kozybaev (2023-2025). The article presents the resources of emotional 
intelligence and mechanisms of its integration into teaching, which makes learning comfortable and successful, 
including in overcoming academic and professional deficits through the processes of continuous professional 
development in students of the direction of «Pedagogical Sciences». The aim of the article is to substantiate the 
influence of skills (abilities) of emotional intelligence on motivated, purposeful and sustainable manifestation of
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competences of continuous professional development. The methods of the research correspond to the realisation 
of the goal: analysis of review, theoretical and empirical articles, observation of teaching - learning - assessment, 
survey of students, analysis of students' activity products. The results of the study are related to the clarification 
of the nature of teaching that allows integrating subject, pedagogical competences and competences of continuous 
professional development in an educational environment where the emotions of knowledge and behavioural 
competences help students to enhance the potential of cognitive development by managing socio-emotional 
development (own and other students'). The obtained results are applicable in the organisation of the educational 
process in higher education and in the development of educational programmes for its implementation. The 
conceptual position of the conclusions is the need for further research into the nature of emotional intelligence to 
direct proactive actions of students and graduates of the direction «Pedagogical Sciences» in the management of 
their own professional development with the prospect of achieving leadership in educational practice. The research 
perspective is of particular relevance to the distance learning landscape where student-centredness, personalisation 
and personalisation of teaching cannot be ruled out.

Keywords: future teachers, continuous professional development, competencies, integration of 
competenciens, emotional intelligence, teaching, emotional background.

Введение
Система образования для современного сложного общества предполагает 

эмоциональный интеллект (emotional intelligence) педагога в структуре 
профессионально-педагогической компетентности и межличностной педагогической 
деятельности. В этой связи в образовании 5.0 востребовано целенаправленное 
формирование у будущих педагогов эмоционального интеллекта (далее - ЭИ). 
Востребованность усиливает факт наблюдаемой десоциализации студенческой 
молодежи в условиях массовой цифровизации.

Образование 5.0 - «это революционный подход к образованию, предлагающий 
увлекательную, всеобъемлющую и самостоятельную среду обучения, которая 
одинаково проверяет как учащихся, так и преподавателей» [1].

ЭИ -  «способность личности распознавать и понимать свои и чужие эмоции, 
способность управлять своими и чужими эмоциями, использовать эти знания в качестве 
основы для мышления и принятия решений» [2; 67].

K. Turner, S. Stough (Технологический университет Суинберна, Австралия) 
приводят пример привлекательности данного профессионального свойства: один 
австралийский штат недавно объявил, что выпускники начального педагогического 
образования (ITE) должны продемонстрировать превосходный эмоциональный 
интеллект в психометрических тестах, прежде чем им будет разрешено подавать заявки 
на работу в государственных школах Нового Южного Уэльса» [3]. Irma Smith и Brandy 
Kamm (2024) подчеркивают: «Учителя, которые набрали высокие баллы по EI, 
добиваются успеха, применяют рациональные мысли при преодолении повседневных 
проблем и могут учитывать многочисленные требования в процессе преподавания и 
обучения» [4; 964].

В мировой исследовательской практике известны труды, устанавливающие связь 
ЭИ с обучением в «иммерсивной вирутальной реальности» [5], творчеством студентов 
[6-8], их позитивным мышлением [9], стрессоустойчивостью будущих педагогов [10], 
ЭИ учителей с «воспринимаемой близостью с учениками» [11], «грамотностью 
обратной связи старшеклассников» [12], «профессиональной приверженностью» [13], 
влияния «ЭИ на эффективность преподавания и результаты учащихся» [14], на 
«профессиональную ориентацию обучающихся школы» [15] и др. Таким образом, 
налицо разнообразие исследовательских аспектов ЭИ.
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В рамках фундаментального исследования «Формирование компетенций 
непрерывного профессионального развития у обучающихся и выпускников направления 
«Педагогические науки» в условиях академической самостоятельности вуза» мы 
рассматриваем ЭИ как background (фон), стимулирующий проявления компетенций 
непрерывного профессионального развития (далее - НПР). С данным фактором 
связываем новизну нашего исследования, что иллюстрируют его цель и задачи.

Поясним, что компетенции НПР будущих педагогов в нашем понимании - 
«комплекс умений эффективного планирования, контроля и оценки собственных 
стратегий обучения, применяемый в учебно-профессиональной деятельности для 
решения профессионально-ориентированных затруднений и педагогических задач, что 
отличает самоуправляемого обучающегося (self-guided learner) [16; 141].

Цель промежуточного исследования (в структуре фундаментального) - уточнение 
ресурсных возможностей ЭИ в процессах и деятельности НПР обучающихся. Цель 
детализирована в комплексе задач: 1) выявить ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ 
на проявления НПР-компетенций в учебно-исследовательской деятельности студентов;
2) определить профиль ЭИ студентов направления «Педагогические науки»;
3) сформулировать рекомендации для улучшения образовательной практики, 
интегрирующей предметные (чему учить), педагогические (зачем и как учить) и НПР- 
компетенции (как учиться самому) будущих педагогов.

Таким образом, актуальность исследования определяется решением проблемы 
профессиональной подготовки будущих педагогов, способных управлять собственным 
НПР, стимулируемым ЭИ.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования применены следующие методы: анализ литературы, 

наблюдение, опрос, анализ продуктов деятельности обучающихся.
Анализ обзорных [3], [17-18], теоретических [19-20] и эмпирических статей [21-23] 

- позволил обобщить:
- ЭИ - профессионально значимая характеристика педагога, усиливающая свою 

актуальность в условиях цифровой трансформации образования;
- ЭИ студентов стимулирует академические достижения, социальную активность 

и коммуникации.
В рамках нашего исследования мы устанавливаем связь ЭИ с каждой из 

компетенций НПР, предполагая, что ЭИ может служить благоприятным эмоциональным 
фоном для преодоления затруднений и усиления сильных сторон НПР будущих 
педагогов.

Наблюдение в нашем исследовании - специально организованное 
целенаправленное восприятие проявлений НПР-компетенций обучающимися СКУ 
им. М. Козыбаева следующих ОП: 6В01101 «Педагогика и психология» (3 и 4 курсы), 
6В01201 «Дошкольное обучение и воспитание» (3 и 4 курсы), 6В01301 «Педагогика и 
методика начального обучения» (3 и 4 курсы), 7М01101 «Педагогика и психология» (1 и 
2 курсы) для определения влияния ЭИ на активность и осознанность процессов НПР в 
их учебной деятельности. Всего - 48 чел. Выбор участников исследования основан на 
добровольном участии, представленности групп направления «Педагогические науки», 
интенсивности исследуемого феномена у будущих педагогов и возможности 
предоставить понимание проблемы на разных курсах педагогического образования.

Наблюдение позволило уточнить гипотезу: если студенты в деятельности НПР, 
интегрируемой в образовательном процессе с учебно-исследовательской, будут 
опираться на ресурсы ЭИ, то процессы НПР станут для них более привлекательными и
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управляемыми, т.к. усиливаются связи в структуре интеллектуально-эмоционального 
профиля обучающихся (IEPP).

Для получения качественно-количественных данных исследования использовали 
диагностическую опросную методику «EQ» Н. Холла, описанную Е.П. Ильиным [24, 
с. 633]. На наш взгляд, выбор данной методики оправдан возможностью оценить пять 
аспектов ЭИ.

Качественные данные подтверждены посредством анализа продуктов 
деятельности обучающихся: рефлексивные анализы и отчеты, эссе, критические 
размышления.

Результаты исследования
Критический анализ литературы и материалы наблюдения позволили выявить 

ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ на проявление НПР-компетенций в учебно
исследовательской деятельности студентов, названных ОП, что иллюстрирует таблица 
1.

Таблица 1. Рамка НПР-компетенций и ЭИ как background их системного проявления
в деятельности студентов

Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: самосознание как осознанность себя и своих эмоций, 
связанных с наличием и (или) отсутствием внутренних ресурсов, самоконтроль как умение работать со 
своими эмоциями, вызванными наличием и (или) отсутствием внутренних ресурсов, управление 
эмоциями для непрерывного познания внутренних ресурсов; самореализация как способность
осуществления личного потенциала в процессах НПР___________________________________________
Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: мотивация как способность позитивного отношения к 
восприятию затруднений и решению задач деятельности для их разрешения на основе элементов 
мотивации: достижения (как стремления конструктивно разрешить затруднение), приверженности 
ценностям НПР, инициативы (как действия посредством запуска внутренних ресурсов), позитивизма
(как стремления достичь цели, несмотря на неудачи и сложности)________________________________
Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: когнитивный интеллект, вызванный работой с ИКТ и ИИ, 
уравновешен с ЭИ, вследствие чего применение результатов работы с ИКТ и ИИ определяется 
способностью конструктивного социального взаимодействия (выполнять работу, не становясь ее
рабом); эмпатия к разнообразию информации, создаваемых продуктов, коммуникации______________
Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: саморегулирование как способность принимать на себя 
ответственность за исследовательскую работу, проявлять гибкость в эмоциональном отношении к ней, 
быть открытым для новых идей, оказывать влияние на однокурсников благодаря исследовательскому 
сотрудничеству, создавать групповую синергию в достижении целей исследования; фасилитация 
мышления как способность связывать исследовательскую деятельность с положительными эмоциями и
стимулировать на этой основе мышление_____________________________________________________
Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: социальная компетенция как способность видеть и 
понимать сущность профессионального развития, самообразования, карьерного роста; ориентация 
вовне как способность понимать потребности однокурсников, связанные с продвижением в НПР, и 
оказывать им помощь в развитии (трансцендентность как способность человека помочь другим 
самореализоваться и найти способы для этого); социальная осведомленность как способность 
объединяться в группы на основе сходных траекторий НПР и эмоционального единства; лидерство как
способность управлять изменениями посредством развитых навыков межличостного общения________
Ресурсы и механизмы вмешательства ЭИ: степень удовлетворенности как способность дорожить 
собственными эмоциями, вызванными НПР; эмоциональное сознание как способность распознавать 
эмоции, вызванные динамикой НПР, стимулирует адекватную самоооценку и позитивное понимание 
своих возможностей в НПР; самопревосхождение как повышенное чувство смысла НПР для себя и 
других; самоактуализация как способность к карьерно-образовательному росту на основе чувства 
удовлетворения собой как субъектом НПР____________________________________________________
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Результаты опроса по диагностической методике представлены в таблице 2 и на 
рисунке 1.

Баллы получены путем оценивания каждого из предложенных утверждений, 
отражающих различные стороны жизни респондентов, от -3 до +3 баллов 
соответственно: полностью не согласен (-3 балла); в основном не согласен (-2 балла); 
отчасти не согласен (-1 балл); отчасти согласен (+1 балл); в основном согласен (+2 
балла); полностью согласен (+3 балла).

По каждой шкале высчитывалась сумма баллов с учетом знака ответа (+ или -), 
большая плюсовая сумма баллов, соответствовала более выраженному конкретному 
эмоциональному проявлению.

Таблица 2. Шкалы эмоционального интеллекта и уровни их проявления
у студентов-респондентов

Шкалы ЭИ Уровни проявления (кол-во человек)
н и зк и й с р е д н и й в ы с о к и й

Эмоциональная осведомленность - осознание и понимание 
своих эмоций

12 17 19

Управление своими эмоциями - потребность и способность 
управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать 
желательные эмоции, держать под контролем 
нежелательные

5 29 14

Самомотивация направлена на выявление уровня 
способности человека к внутреннему стимулированию как 
способности достигать целей и преодолевать трудности на 
основе личных стремлений и ценностей

6 28 14

Эмпатия - способность понимать эмоциональное состояние 
человека на основе внешних проявлений эмоций и/или 
интуитивно, откликаться на переживания других людей, 
ощущать и интерпретировать чужие эмоции

10 26 12

Распознавание эмоций других людей - способность 
распознавать, контролировать и управлять эмоциями 
окружающих людей, что позволит уменьшить интенсивность 
негативных эмоций, выстраивать эффективное 
взаимодействие и создавать более гармоничные отношения

8 25 15

Рисунок 1. Уровни проявления эмоционального интеллекта у студентов-респондентов
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Обсуждение
Результаты исследования демонстрируют эффективность педагогического 

вмешательства по формированию компетенций НПР посредством ресурсов и 
механизмов ЭИ.

Приведем примеры формирующего преподавания.
Во-первых, составляющие ЭИ были положены в основу д е с к р и п т о р о в  у с п е ш н о с т и  

практических занятий курса «Исследовательская и проектная деятельность педагога- 
психолога» (ОП бакалавриата «Педагогика и психология», 3 курс):

- ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  - умение «правильной постановки цели» (Хэддон 
Робинсон), обеспечивающей доступность и продуктивность деятельности на каждом 
этапе занятия;

- м о т и в а ц и я  - умение полностью осознавать результат, который необходимо 
получить, продвигаясь от цели к цели, держать себя в тонусе при помощи краткосрочных 
и долговременных целей (Стелла Коттрелл);

- у с и д ч и в о с т ь  - упорство в достижении больших и малых целей;
- с а м о р е г у л я ц и я  - анализировать и оценивать свою работу и степень достижения 

целей, а также извлекать уроки из действий для оформления их в собственный опыт;
- о с о з н а н н о с т ь  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  - умение формировать собственный стиль 

обучения (Кей Петерсон, Дэвид Колб).
Студентам было предложено оценить по 10-балльной системе свою деятельность 

на практическом занятии, посредством рефлексивного отчета обосновать баллы 
самооценки по каждому из дескрипторов успешности.

Регулярность такой работы отвечает все более укрепляющемуся интересу 
студентов к познанию эмоций, все большей «эмоциональной ясности» и постепенному 
овладению «метазнанием эмоциональных состояний» [25], сопровождающих обучение, 
интегрированное с НПР.

Во-вторых, знание эмоций, сопровождающих процессы и деятельность НПР, 
требует их оформления в письменной речи. Так, в рамках вышеназванного курса по 
результатам самостоятельной работы с образовательным проектом студенты писали 
рефлексивное письмо по заданному началу «Сегодня я - гений, потому что, выполнив 
СРО, получил (-а) точку собственного роста».

Приведем письмо Кристины М.: «В  д а н н о й  р а б о т е  п е р в о е ,  ч т о  м н е  у д а л о с ь ,  э т о  
н а й т и  д о с т а т о ч н о  к а ч е с т в е н н ы й  п р о е к т  н а  а к т у а л ь н у ю  т е м у . Б л а г о д а р я  д а н н о м у  
п р о е к т у ,  я  е щ ё  р а з  о з н а к о м и л а с ь  с  х а р а к т е р и с т и к о й  с т р у к т у р н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о е к т а . Я  н а у ч и л а с ь  ч е т к о  в ы я в л я т ь  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  в о п р о с ы ,  
ц е л ь , м е т о д ы  и  р е з у л ь т а т ы  п р о е к т а . З а к р е п и л а  з н а н и е  о б  у ж е  и з в е с т н ы х  м н е  
д и а г н о с т и ч е с к и х  м е т о д и к а х  и  о з н а к о м и л а с ь  с  э т а п а м и  п р о е к т и р о в а н и я .  С т о и т  т а к ж е  
о т м е т и т ь , ч т о  я  о т к р ы л а  д л я  с е б я  п о н и м а н и е  т о г о , к а к и м и  м а с ш т а б н ы м и  и  
р а з н о о б р а з н ы м и  м о г у т  б ы т ь  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  п р о е к т ы . К а з а л о с ь  б ы  п р о  
« э м о ц и о н а л ь н ы й  и н т е л л е к т » в с е  у ж е  с л ы ш а л и ,  н о  н и к т о  н е  п р о р а б а т ы в а л  э т у  т е м у  в  
с ф е р е  о б р а з о в а н и я  н а с т о л ь к о  к а р д и н а л ь н о .  К о н е ч н о  в  р е з у л ь т а т е  р а б о т ы  у  м е н я  
в о з н и к а л и  в о п р о с ы  и  п о н и м а н и е  т о г о , ч т о  м н е  с т о и т  у л у ч ш и т ь  в  с в о и х  н а в ы к а х .  М н е  
у д а л о с ь  о т ы с к а т ь  д о с т а т о ч н о  х о р о ш и й  п р о е к т . А  в  с и л а х  л и  я  с о з д а т ь  ч т о - т о  
п о д о б н о е ?  О т в е ч а я  с е б е  н а  д а н н ы й  в о п р о с , п о н я л а :  м н е  н е о б х о д и м о  у л у ч ш и т ь  г и б к о с т ь  
и  к р е а т и в н о с т ь  м ы ш л е н и я ,  н а у ч и т ь с я  в и д е т ь  ц е л ь  и  д е к о м п о з и р о в а т ь  е е  н а  з а д а ч и ,  
к о т о р ы е  н у ж н о  р е ш и т ь .  К  т о м у , н а д  ч е м  м н е  е щ ё  н у ж н о  п о р а б о т а т ь ,  о т н о с и т с я  и  
в л а д е н и е  р а с ш и р е н н ы м и  з н а н и я м и  о  с а м ы х  с о в р е м е н н ы х  к а ч е с т в е н н ы х  м е т о д а х  с б о р а  
д а н н ы х .  К р о м е  т о г о , с т о и т  о б д у м а т ь  в о п р о с  о  т о м , к а к  м о ж н о  и н т е г р и р о в а т ь



М. Қозыбаев атындағы СҚУ Хабаршысы /
Вестник СКУ имени М. Козыбаева. № 2 (66). 2025 121

о б у ч е н и е  э м о ц и о н а л ь н о м у  и н т е л л е к т у  в  ш к о л ь н у ю  п р о г р а м м у  и  н а с к о л ь к о  р е а л ь н о  
р е а л и з о в а т ь  п о д о б н ы е  п р о е к т ы  в  р а з л и ч н ы х  ш к о л а х ?  Б л а г о д а р я  д а н н о й  р а б о т е ,  я  у з н а л а  
д о с т а т о ч н о  м н о г о  н о в о г о  м а т е р и а л а  и, ч т о  н е м а л о в а ж н о , в ы д е л и л а  с в о и  с л а б ы е  
с т о р о н ы  и  и н т е р е с у ю щ и е  м е н я  в о п р о с ы . Д а н н о е  з а к л ю ч е н и е  м о ж е т  о з н а ч а т ь  л и ш ь  
о д н о  -  в с е г д а  е с т ь  к  ч е м у  с т р е м и т ь с я  и  я  н е п р е м е н н о  в о с п о л ь з у ю с ь  э т о й  
в о з м о ж н о с т ь ю » .

Актуальность подобной работы подтверждается данными исследований 
студентов: «...у большинства обследуемых присутствует негативный эмоциональный 
фон, наличие по отношению к себе таких эмоциональных реакций, как раздражение, 
презрение и пр.» [26]; наличие «следующих проблем у студентов в эмоциональной 
сфере: недостаточная осознанность чувств и эмоций - как своих собственных, так и 
других людей; низкий уровень развития способности управлять своими эмоциями» [27].

В-третьих, интеграция предметных, педагогических и НПР-компетенций 
проявляется в рефлексии студентов по результатам освоения материала лекции. 
Приведем пример критического размышления Альбины Е. (ОП бакалавриата 
«Педагогика и психология», 4 курс), выполненного в рамках курса «Основы 
педагогической толерантности».

К р и т и ч е с к о е  р а з м ы ш л е н и е :  «Н а д  к а к и м и  к о м п е т е н ц и я м и ,  с о д е й с т в у ю щ и м и  р а з в и т и ю
т о л е р а н т н о с т и ,  м н е  с т о и т  п о р а б о т а т ь »

Р е ф л е к с и в н ы й  а н а л и з  в ы я в и л ,  ч т о  у  м е н я  н е д о с т а т о ч н о  р а з в и т ы  к о м п е т е н ц и и  
р е ф л е к с и в н о с т и /о т с т р а н е н н о с т и ,  о с о з н а н и я  с е б я  и  к р и т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я .  Ч т о б ы  
р а з в и т ь  д а н н ы е  к о м п е т е н ц и и ,  я  п л а н и р у ю  в н е д р и т ь  н е с к о л ь к о  с о в р е м е н н ы х  и  
р е а л и з у е м ы х  п р а к т и к .  Д л я  у л у ч ш е н и я  р е ф л е к с и в н о с т и  н а ч н у  в е с т и  ц и ф р о в о й  д н е в н и к  в  
п р и л о ж е н и я х  д л я  с а м о а н а л и з а ,  г д е  е ж е д н е в н о  б у д у  о т в е ч а т ь  н а  в о п р о с ы  т и п а  « Ч т о  
с е г о д н я  п о л у ч и л о с ь ? » ,  « Ч т о  м о ж н о  у л у ч ш и т ь ? » .  Р а з  в  н е д е л ю  б у д у  п о д в о д и т ь  и т о г и ,  
о ц е н и в а я  с в о и  д е й с т в и я  и  и х  п о с л е д с т в и я .  Д л я  о с о з н а н и я  с е б я  з а п у щ у  п р а к т и к у  
к о р о т к и х  в и д е о о б р а щ е н и й ,  г д е  б у д у  р а з м ы ш л я т ь  о  с в о и х  д о с т и ж е н и я х  и  п р о б л е м а х ,  
ч т о б ы  п о т о м  а н а л и з и р о в а т ь  и х  в  д и с т а н ц и и  о т с т р а н е н н о с т и .  Д л я  п о л у ч е н и я  о б р а т н о й  
с в я з и  о р г а н и з у ю  а н о н и м н ы е  о п р о с ы  с р е д и  д р у з е й . Д л я  р а з в и т и я  к р и т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  
я  н а ч н у  с  п р о с т ы х  ш а г о в  в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и . К а ж д ы й  д е н ь  б у д у  с т а р а т ь с я  
а н а л и з и р о в а т ь  и н ф о р м а ц и ю , с  к о т о р о й  с т а л к и в а ю с ь .  Н а п р и м е р ,  к о г д а  ч и т а ю  с т а т ь ю  
и л и  н о в о с т ь , б у д у  з а д а в а т ь  с е б е  в о п р о с ы :  « К а к и е  ф а к т ы  з д е с ь ? » ,  « К т о  а в т о р  и  к а к  о н  
м о ж е т  б ы т ь  п р е д в з я т ? » .  В  п р о ц е с с е  у ч е б ы ,  п р и  в ы п о л н е н и и  з а д а н и й ,  б у д у  т щ а т е л ь н о  
п р о в е р я т ь  и с т о ч н и к и  и  и с к а т ь  а л ь т е р н а т и в н ы е  м н е н и я .  Э т и  м е т о д ы  п о м о г у т  м н е  
с т а т ь  у в е р е н н е е ,  г и б ч е  и  э ф ф е к т и в н е е  в  у ч е б е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ж и з н и .

Данный вид работы, практикуемый нами, основан на запуске мышления 
посредством эмоционального восприятия проблемы, т.к. позволяет аутентично 
«подойти» к проблеме с другой стороны, быть искренним в ее восприятии, направить 
эмоциональную реакцию на конкретные корректирующие действия.

В-четвертых, требуется организация командной работы, «взращивающей» ЭИ. В 
этом случае следует руководствоваться позицией исследователей университета 
Барселоны (Испания): «Нельзя предположить, что группа студентов будет 
автоматически работать совместно над заданием. Чтобы способствовать этому уровню 
сотрудничества (чтобы преподаватели могли его вызвать), важно понимать, как
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происходит это академическое взаимодействие» [28]. По нашему убеждению, ресурсы и 
(или) инструменты академического взаимодействия должны понимать в первую очередь 
сами обучающиеся, наблюдая его изнутри, в том числе посредством умений ЭИ.

В подтверждение приведем групповой рефлексивный отчет, выполненный Ольгой 
Т., Анастасией С., Екатериной С. (группа ППС-21): « В ы п о л н я я  а н а л и з  п р о г р а м м ы  
« Б ір т ұ т а с  т ә р б и е »  и  е ё  в л и я н и я  н а  в о с п и т а н и е  т о л е р а н т н о с т и  в  к а з а х с т а н с к и х  
ш к о л а х , м ы  и с п о л ь з о в а л и  т р и  к л ю ч е в ы е  к о м п е т е н ц и и ,  к о т о р ы е  о п р е д е л и л и  у с п е х  н а ш е й  
к о м а н д н о й  р а б о т ы .  1. П о з н а н и е  в н у т р е н н и х  р е с у р с о в :  К а ж д ы й  у ч а с т н и к  к о м а н д ы  
и с п о л ь з о в а л  с в о и  с и л ь н ы е  с т о р о н ы . О л я  с и с т е м а т и з и р о в а л а  и  п р е д с т а в и л а  
т е о р е т и ч е с к у ю  о с н о в у  п р о г р а м м ы , ч т о  о б е с п е ч и л о  к а ч е с т в е н н о е  н а ч а л о  а н а л и з а .  
Н а с т я  у т о ч н и л а  м е т о д о л о г и ч е с к и е  р а м к и  и  к о н к р е т и з и р о в а л а  б а з о в ы е  п о н я т и я ,  а  К а т я  
с в я з а л а  т е о р и ю  с  п р а к т и ч е с к и м и  п р и м е р а м и  и з  р е а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы . Э т о  
р а с п р е д е л е н и е  р о л е й  п о з в о л и л о  н а м  э ф ф е к т и в н о  п р о р а б о т а т ь  з а д а н и е .  2. Р а б о т а  с  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  з а т р у д н е н и я м и :  М ы  с т о л к н у л и с ь  с  м н о ж е с т в о м  п о д х о д о в  к  
а н а л и з у  и  н е х в а т к о й  в р е м е н и  н а  о б с у ж д е н и е .  О д н а к о  г и б к о с т ь  в  р а с п р е д е л е н и и  
о б я з а н н о с т е й  и  к о н с т р у к т и в н ы й  д и а л о г  п о м о г л и  н а м  о п е р а т и в н о  р е ш и т ь  э т и  
п р о б л е м ы  и  с о с р е д о т о ч и т ь с я  н а  к л ю ч е в ы х  а с п е к т а х  з а д а н и я .  3. И с с л е д о в а т е л ь с к а я  
д е я т е л ь н о с т ь :  В  п р о ц е с с е  а н а л и з а  м ы  и с с л е д о в а л и  с и л ь н ы е  и  с л а б ы е  с т о р о н ы  
П р о г р а м м ы , о с н о в ы в а я с ь  н а  а к т у а л ь н ы х  т е н д е н ц и я х  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  и  
п р а к т и ч е с к и х  д а н н ы х . Э т о  п о з в о л и л о  н а м  г л у б ж е  п о н я т ь ,  к а к  П р о г р а м м а  в л и я е т  н а  
ф о р м и р о в а н и е  т о л е р а н т н о с т и  и  к а к и е  а с п е к т ы  т р е б у ю т  д о р а б о т к и .  Э т и  
к о м п е т е н ц и и  с т а л и  о с н о в о й  н а ш е й  р а б о т ы ,  п о м о г л и  н а м  у с п е ш н о  в ы п о л н и т ь  з а д а н и е  и  
о с о з н а т ь  в а ж н о с т ь  к о м п л е к с н о г о  п о д х о д а  в  а н а л и з е  в о с п и т а т е л ь н ы х  п р о г р а м м » .

В-пятых, образовательную среду необходимо «питать» мотиваторами проявления 
ЭИ. В нашем исследовании особую методологическую ценность имеют Дни НИР для 
студентов направления «Педагогические науки», проводимые на базе образовательных 
учреждений. Они проводятся на регулярной основе (1 раз в полтора месяца) с целью: 
а) интеграции педагогической теории и практики, 2) диалога будущих и состоявшихся 
педагогов по теме «НИР: смыслы и ценности», 3) обмена конструктивными идеями и 
инициативами, 4) демонстрации студентами в реальных педагогических условиях 
предметных, педагогических и НИР-компетенций. Завершаются Дни НИР составлением 
рефлексивных дневниковых записей, позволяющих оценить результативность своего 
участия.

П о д т в е р д и м  с к а з а н н о е  ф р а г м е н т а м и  д н е в н и к о в ы х  з а п и с е й  ( 0 9 .1 2 .2 0 2 4  г., С Ш № 2 8  
( К о м ф о р т н а я  ш к о л а ) ,  Д е н ь  Н П Р  « Ш к о л а  в о з м о ж н о с т е й  с а м о р е а л и з а ц и и  п е д а г о г о в  и  
о б у ч а ю щ и х с я » ) :

-  П о с е щ е н и е  С Ш  № 2 8  о б о г а т и л о  м о ё  Н П Р  п о  т р е м  н а п р а в л е н и я м . Ф о р м а л ь н о е  
о б р а з о в а н и е :  У ч а с т и е  в  м е р о п р и я т и я х  Д н я  Н П Р  (э к с к у р с и я , ф а с и л и т а ц и я ,  с е с с и я  
« в о п р о с - о т в е т » )  д а л о  с т р у к т у р и р о в а н н ы е  з н а н и я  о  м е т о д а х  п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т ы  и  
о с о б е н н о с т я х  и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я .  Н е ф о р м а л ь н о е  о б р а з о в а н и е :  В о  в р е м я  
и н т е р а к т и в н о й  п р о ф о р и е н т а ц и и  в  9  к л а с с е  я  п р и м е н и л а  с в о и  з н а н и я  н а  п р а к т и к е ,  ч т о  
п о м о г л о  р а з в и т ь  н а в ы к и  п у б л и ч н ы х  в ы с т у п л е н и й  и  к о м а н д н о й  р а б о т ы .  Э т о  
с п о с о б с т в о в а л о  с п л о ч е н и ю  г р у п п ы  и  п о м о г л о  р а з в е я т ь  о п а с е н и я  б у д у щ и х  
а б и т у р и е н т о в .  И н ф о р м а л ь н о е  о б р а з о в а н и е :  Ф а с и л и т а ц и я  д а л а  и д е и  д л я  о р г а н и з а ц и и  
м е р о п р и я т и й  и  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы .  О б щ е н и е  с  д и р е к т о р о м  п о м о г л о  
п о н я т ь ,  к а к  с о х р а н я т ь  б а л а н с  м е ж д у  р а б о т о й  и  л и ч н о й  ж и з н ь ю . -  А н т о н и н а  Г .;
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-  П о с е щ е н и е  С Ш  № 2 8  с т а л о  в а ж н ы м  ш а г о м  в  м о е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  р а з в и т и и .  
Я  у б е д и л а с ь  в  з н а ч е н и и  н е п р е р ы в н о г о  о б р а з о в а н и я  д л я  п е д а г о г а  и  у в и д е л а  п р и м е р  т о г о ,  
к а к  с о в р е м е н н а я  ш к о л а  м о ж е т  с т а т ь  п р о с т р а н с т в о м , г д е  о б р а з о в а н и е  
с о о т в е т с т в у е т  с а м ы м  в ы с о к и м  с т а н д а р т а м . Э т о т  о п ы т  в д о х н о в и л  м е н я  п р о д о л ж а т ь  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  с в о и  з н а н и я  и  н а в ы к и , ч т о б ы  в н е с т и  с в о й  в к л а д  в  р а з в и т и е  
к о м ф о р т н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы . А  т а к ж е  в о  в р е м я  с е г о д н я ш н е г о  п о с е щ е н и я  
к о м ф о р т н о й  ш к о л ы , я  п о л у ч и л а  о п ы т  и  р а з в и т и е  с в о и х  н а в ы к о в  п о  м о б и л о г р а ф и и .  Т а к  
к а к  д о п о л н и т е л ь н о  я  о б у ч а ю с ь  н а  м о б и л о г р а ф а ,  м н е  в ы п а л а  в о з м о ж н о с т ь  о т с н я т ь  
с е г о д н я ш н и й  в и з и т . Я  с м о н т и р у ю  в и д е о  и  о б я з а т е л ь н о  п о д е л ю с ь  с о  в с е м и  
р е з у л ь т а т а м и !  -  Д а н а  Т.

-  Ш к о л а  -  н е с о м н е н н о  п р е к р а с н а ,  н о  б о л ь ш и й  о т п е ч а т о к  в  п а м я т и  о с т а в и л а  
в с т р е ч а  с  о п ы т н ы м и  п е д а г о г а м и .  Э т о  б ы л а  н е  п р о с т о  ф о р м а л ь н а я  а у д и е н ц и я ,  а  ц е л о е  
о т к р о в е н и е ,  п о с к о л ь к у  о п ы т н ы е  п р е п о д а в а т е л и  б у к в а л ь н о  с р ы в а л и  п е л е н у  
р о м а н т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  п р о ф е с с и и  и  з а м е н и л и  е ё  ч ё т к о й , х о т я  и  в р е м е н а м и  
г о р ь к о в а т о й ,  к а р т и н о й  р е а л ь н о с т и .  М н е  с т а л о  я с н о ,  ч т о  ч а с т ы е  с и т у а ц и и  
н е б л а г о д а р н о с т и ,  н е п о н и м а н и и  с о  с т о р о н ы  р о д и т е л е й ,  в ы г о р а н и е  -  э т о  п р о с т о  
н е о т ъ е м л е м а я  ч а с т ь  п р о ф е с с и и .  Б ы л о  м н о г о  ж и з н е н н ы х  р а с с к а з о в  о т  п е д а г о г о в ,  н о  п р и  
э т о м , в  к а ж д о й  s to r y t e l l in g  ч у в с т в о в а л а с ь  и с к р е н н я я  л ю б о в ь  к  с в о е й  р а б о т е ,  г о р д о с т ь  
з а  д о с т и ж е н и я  с в о и х  у ч е н и к о в ,  у б е ж д е н н о с т ь  в  в а ж н о с т и  м и с с и и  п е д а г о г а .  М н е  в  д у ш у  
з а п а л а  ф р а з а  п е д а г о г а  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м :  « В ы  н е  д л я  т о г о  с т о л ь к о  л е т  у ч и л и с ь ,  
ч т о б  в о т  т а к  п р о с т о  с д а т ь с я . В ы  н у ж н ы  д е т я м , в ы  н у ж н ы  с т р а н е » .  В п о с л е д с т в и и ,  
о н а  и  п о с л у ж и л а  о с н о в о й  к  о д н о м у  и з  м о и х  и н с а й т о в :  « И с т и н н о е  п р и з в а н и е  п е д а г о г а  -  
э т о  н е  п р о с т о  п е р е д а ч а  з н а н и й ,  а  с л у ж е н и е  д е т я м  и  с т р а н е ,  г о т о в н о с т ь  п р е о д о л е в а т ь  
т р у д н о с т и  и  н е  с д а в а т ь с я  п е р е д  л и ц о м  в ы з о в о в ,  в е д ь  и м е н н о  о т  н а ш е г о  у п о р с т в а  и  
п р е д а н н о с т и  д е л у  з а в и с и т  б у д у щ е е  ц е л о г о  п о к о л е н и я » .  -  О л ь г а  Ф.

Качественные данные, собранные с использованием диагностической методики 
Н. Холла, свидетельствуют об эффективности педагогического вмешательства 
компонентов ЭИ на формирование компетенций НИР. Результаты диагностики 
свидетельствуют: самомотивация имеет постоянную значимую связь с НИР- 
компетенциями и остальными показателями ЭИ. Данное утверждение подтверждается 
следующими данными: средний уровень самомотивации составляет 58,3%, высокий 
уровень соответственно -  29,2%. Высокую значимость имеет также показатель 
управление своими эмоциями, где высокий уровень идентичен высокому уровню 
самомотивации -  29,2%. Таким образом, можно заключить, что обучающиеся, 
определив личную цель достичь успехов в карьере посредством НИР, проявляют 
высокий уровень мотивации в совокупности с управлением своими эмоциями. Это 
прослеживается в стремлении будущего педагога к креативному решению 
педагогических задач, активному взаимодействию и поиску как внешних, так и 
внутренних ресурсов для НИР.

Заключение
Наше исследование позволило сформулировать выводы. Способности ЭИ 

позитивно влияют на НИР будущих педагогов в силу интеграции и 
взаимообусловленности когнитивного и эмоционального интеллекта. В этой связи мы 
прогнозируем, что педагог, обладающий развитым ЭИ, ориентирован как на 
академические достижения обучающихся, их эмоциональные и социальные 
компетенции, так и на решение педагогических задач посредством НИР. В конечном 
счете, качество образования с большей вероятностью обеспечивает эмоционально 
благополучный педагог, знающий свои сильные стороны, использующий внутренние
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ресурсы, уверенный в себе и в своих обучающихся, обладающий внутренней 
целостностью.

Сформулируем рекомендации по результатам исследования для улучшения 
образовательного процесса посредством интеграции предметных, педагогических и 
НПР-компетенций, где роль интегратора выполняют ресурсы и механизмы ЭИ.

1. При отборе обучающих стратегий и учебных активностей преподавателю нужно 
руководствоваться позитивным мышлением, проектирующим возможные достижения 
обучающихся, трансформирующем лучшее педагогическое взаимодействие. На 
реализацию данной цели преподавателю следует использовать ресурсы критического и 
рефлексивного мышления.

2. В образовательном процессе с фокусом на НПР необходимо устанавливать 
причинно-следственные связи «развитие ЭИ - академические достижения студентов», 
добиваясь понимания обучающимися ресурсов и механизмов вмешательства ЭИ на 
успеваемость.

3. Само преподавание должно стимулировать открытые эмоциональные реакции и 
управляемую межличностную регуляцию эмоций студентов и преподавателя с целью 
«предотвращения выгорания и усталости от умственного срыва» [4].

4. Интеграции ЭИ в процесс обучения способствует ситуация успеха, т.к. 
«сообщения восхищения и поощрения являются движущей силой для учащихся, чтобы 
прилагать сознательные усилия для достижения успеха» [4]. Более того, положительные 
эмоции стимулируют когнитивные процессы.

5. При применении в преподавании стратегий обучения и саморазвития (НПР) 
важно организовать feedback и рефлексию студентов относительно того, как протекали 
элементы ЭИ - самомотивация, самосознание, саморегуляция, самоконтроль, социальная 
осведомленность и управление отношениями в академической среде.

6. Учитывая объективные трудности обучающихся в овладении стратегиями НПР, 
следует культивировать непредвзятость, открытость и честность в академической среде 
(составляющие академической самостоятельности вуза) для анализа студентами и 
преподавателями эмоциональной составляющей преподавания - обучения - развития.

7. Целесообразно обучать самоуправлению в НПР одновременно с 
самоуправлением эмоциями в силу сходства механизмов влияния на личность 
обучающегося.

8. Рассматривая способности ЭИ как background НПР-компетенций, важно 
проецировать развитие лидерства будущих педагогов, основанного на эмоциональной 
состоятельности в преодолении профессиональных дефицитов, управлении классом, 
разнообразной коммуникации.

Наше промежуточное исследование не исчерпывает всей полноты ресурсов и 
механизмов ЭИ как средства улучшения образовательной практики. Перспективы 
исследования могут быть связаны с воздействием ЭИ на качество дистанционного 
обучения, расширяющегося под влиянием цифровой трансформации сложного 
общества.
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