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Проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эмоциональной устойчивости 
будущих педагогов. Проблема исследования заключается в поиске путей, способов и условий организации 
педагогического процесса в высшем учебном заведении по развитию эмоциональной устойчивости будуще-
го педагога. Методологическим регулятивом исследования избрана интеграция гендерного, ситуационного 
и дименсионального подходов. Процесс развития эмоциональной устойчивости будущего педагога должен 
осуществляться в соответствии с принципами профессиональной направленности, гендерной релевантно-
сти, эмпатии, диалогического общения и партисипативности. Определены и обоснованы педагогические 
условия, обеспечивающие успешную реализацию модели развития эмоциональной устойчивости будущих 
педагогов: организация комфортной учебной деятельности будущих педагогов; ориентация будущих педаго-
гов на толерантное общение; применение партисипативных методов развития эмоциональной устойчивости 
будущих педагогов; разработка и реализация программы курса по выбору «Эмоциональная устойчивость 
в учебном процессе». Спроектирована модель развития эмоциональной устойчивости будущих педагогов. 
Представлены результаты опытно-поисковой работы, которая подтвердила правомерность выдвинутой ав-
торами идей.
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The article presents the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of future teachers’ 
affective tolerance. The problem of the study was to fi nd ways, means and modalities for the educational process 
in higher education to develop emotional stability of the future teacher. The integration of gender, situational and 
dimensional approaches has been selected as a methodological regulator of the research. The process of emotional 
stability of the future teacher must be in accordance with the principles of professional on-board, the gender 
relevance, empathy, dialogical and participatory communication. Identifi ed and validated pedagogical conditions for 
moustache cess fully implement a model of emotional stability of future teachers: the organization of a comfortable 
learning activities for future teachers, future teachers focus on the tolerant communication, application of Participative 
methods for development of future teachers of emotional stability, development and implementation of the course by 
choice «Emotional stability in the learning process». The model of future teachers’ affective tolerance developing 
has been designed on the basis of the mentioned approaches, as well as pedagogical environmental complex of its 
effective realization. Presents the results of experimental search of work, which confi rmed the legitimacy of ideas 
put forward by the authors.  
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Кардинальные изменения, происхо-
дящие в социально-экономической, по-
литической, культурной сферах современ-
ного российского общества, повлекли за 
собой реформирование системы образо-
вания в направлении повыше ния качества 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов.

«Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий ской 
Федерации на период до 2020 года» в ка-
честве одного из основ ных на правлений 
называет формирование инновационной 
экономики, модерниза цию системы обра-
зования, являющейся основой динамичного 
эконо мического роста и социального раз-
вития общества, фактором благополу чия 

граждан и безопас ности страны. Развитие 
системы общего образо вания предусматри-
вает индиви дуализацию, ориентацию на 
практиче ские навыки и фундаментальные 
умения.

Анализ педагогической и психологиче-
ской деятельности преподавате лей вузов 
показал, что одним из значимых факторов 
регуляции действий явля ется эмоциональ-
ная устойчивость. Вместе с тем регулятив-
ная функция эмоций оставалась и продол-
жает оставаться вне поля зрения многих 
исследовате лей. Эмоциональная устой-
чивость является важной составляю щей 
эмоционально-волевого компонента пси-
хологической подготовленности личности 
к различным видам деятельности; обеспе-
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чивает эффективное разви тие других ком-
понентов деятельности – в том числе моти-
вационного, гностического и оценочного. 
Значение эмоциональной устойчивости 
в успеш ной деятельности будущего педа-
гога обусловливается ролью эмоций и их 
влиянием на познавательные процессы, на 
качество этой деятельности.

Эмоциональная ус тойчивость – это 
интегративное свойство личности, позво-
ляющее человеку быть эмоционально ста-
бильным в сложных жизненных ситуациях. 
Можно констатировать, что эмоциональная 
устойчивость – это интегративное свой-
ство личности, включающее в себя эмо-
циональный, волевой, интеллектуаль ный 
и мотивационный компоненты. Эмоцио-
нальный компонент характеризу ется мерой 
чувствительности субъекта к критическим 
ситуациям жизнедеятельно сти, уровнем 
его возбудимости, тревожности, степе-
нью выражен ности эмоциональных пере-
живаний. Интеллектуальный компонент 
характеризуется степенью выраженности 
интеллектуальных эмоций, определяю-
щих познавательную активность индиви-
да по самоорганизации и саморегуляции 
поведения. Мотивационный компонент 
эмоциональной устойчи вости характеризу-
ется системой мотивов, направленных на 
преодоле ние психологических барьеров, 
возникающих в напряженной ситуа ции. Во-
левой компонент определяется как внутрен-
ний или интернальный кон троль личности 
за своим поведением, способность при-
нимать ответствен ность за свои действия 
на себя, управлять своими эмоциями, осу-
ществлять самоконтроль и самооценку. 

Исследованием установлено, что эмо-
циональная устойчивость будущего педаго-
га – это интегратив ное свойство личности, 
включающее в свою структуру эмоциональ-
ные, волевые, интеллектуальные и мотива-
ционные компоненты психической деятель-
ности, а также готовность к распознаванию 
эмоций и управлению эмоциональными 
состоя ниями участников совместной дея-
тельности.

Как показала проведенная нами опыт-
но-поисковая работа, развитие эмоцио-
нальной устойчивости будущих педагогов 
невозможно без адекватного методологи-
ческого регулятива, отражающего текущие 
измене ния в социальной, экономической, 
образовательной и научной сферах. Учи-
тывая суще ствующие в теории и практике 
высшего профессионального образова ния 
тен денцию совокупности уже известных 
ранее теоретико-методологиче ских под-
ходов, в качестве методического регулятива 
развития эмоциональ ной устойчи вости бу-

дущих педагогов нами избрана интеграция 
гендерного, ситуационного и дименсионно-
го подходов.

Гендерный подход (С. Бем, Т.В. Бен-
дас, Ш. Берн, И.А. Жеребкин, Е.А. Здра-
вомыслова, Е.П. Ильин, И.В. Костикова, 
А.А. Чекалкина и др.) обусловлен тем, что 
образовательный процесс вуза является 
составной частью и продуктом гендерно-
ролевой социализации личности будущего 
учителя, обеспечивая в ходе реализации 
содержания образования подготовку буду-
щего педагога, соединяю щего в работе про-
фессионализм, высокую общую культуру, 
психо-эмоцио нальную устойчивость, куль-
туру общения и поведения. 

Ситуационный подход (Г.В. Власова, 
У.Д. Дункан, Л.Н. Смирнова, В.А. Сла сте-
нин и др.) представляет собой общую ме-
тодологию, способ мышления в об ласти 
решения организационных проблем. Ис-
пользование данного под хода позволяет 
выявить, какие формы и методы развития 
эмоциональной устой чиво сти способству-
ют достижению более высокого уровня 
эмоциональ ной устойчи вости будущих пе-
дагогов.

Дименсиональный подход (С. Вудвортс, 
В. Вундт, Г. Спенсер, Г. Юкл и др.) приме-
няется в исследовании эмоций и их влияния 
на психические измене ния лич ности. Ди-
менсиональный подход позволяет отбирать 
наиболее эффектив ные методики развития 
эмоциональной устойчивости будущих 
педагогов. Про цесс развития эмоциональ-
ной устойчивости у будущих педагогов со-
держит сле дующие дименсии: содействие 
в работе, решение проблем профессио-
нально-педагогического характера, реф-
лексия деятельности, коммуникатив ность, 
пар тисипативность, эмоциональная устой-
чивость личности, ситуатив ность и др.

Таким образом, интеграция гендерного, 
ситуационного и дименсион ного подходов 
в развитии эмоциональной устойчивости 
будущих педагогов позво ляет учитывать со-
циально-культурные особенности будущих 
педагогов и их гендерные особенности, 
пригодность различных технологий разви-
тия эмоцио нальной устойчивости будущих 
специалистов определяется конкрет ной 
ситуа цией, позволяет отбирать наиболее 
эффективные методики разви тия эмоцио-
нальной устойчивости будущих педагогов.

На основе совокупности гендерного, 
ситуационного и дименсионного подхо-
дов нами спроектирована модель развития 
эмоциональной устойчивости будущих пе-
дагогов, научным обеспечением которой яв-
ляется соотнесе ние функцио нальных (пол-
нота частей системы, стремление системы 
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к идеаль ности, поэтапного развития, техно-
логичности, гибкости, интеграции общепро-
фессиональ ной и предметной подготовки 
студентов вуза) и педагогических (профес-
сиональной направленности, гендерной ре-
левантности, эмпатии, диа логиче ского об-
щения, партисипативности) принципов.

Спроектированная нами модель разви-
тия эмоциональной устойчиво сти будущих 
педагогов, которая задается интеграцией 
гендерного, ситуатив ного и дименсиональ-
ного подходов, представлена следующи-
ми струк турными ком понентами: целевой 
(определение целей и задач разви тия эмоци-
ональной ус тойчивости будущего педагога); 
содержательный (опре деление компонентов 
эмоциональной устойчивости будущего 
педа гога); организационный (выяв ление 
педагогических условий и технологиче ской 
составляющей развития эмоциональной 
устойчивости буду щих педагогов); оце-
ночно-результативный (определение уров-
ня разви тия эмоциональной устойчивости 
будущего педа гога, как показатель успеш-
ности внедрения авторской программы 
«Развитие эмоциональной устой чивости бу-
дущего педагога»).

Последовательность действий при раз-
витии эмоциональной устойчивости бу-
дущих педагогов предполагает наличие 
четырех этапов. Ориентировочный этап 
включает диагностику степени развито-
сти некоторых психолого-педагогиче ских 
особенностей поступивших; правильный 
выбор методов обуче ния и форм орга-
низации учебно-познавательной деятель-
ности студен тов, адекватный уровню раз-
вития их индивидуально-психологических 
особенно стей. 

Информационный этап имеет на-
правленность на формирование положи-
тельной мотивации к развитию своей 
эмоциональной устойчивости, освоение 
природы, структуры, стратегии развития 
эмоциональной устойчиво сти. Ситуа тивно-
практический этап направлен на углубле-
ние зна ний по проблеме, актуа лизацию их 
в различных педагогических ситуациях. 
На коррекционном этапе подводятся ито-
ги развития эмоциональной устойчиво сти 
будущего педагога, реализуется монито-
ринговая деятельность преподавателя по 
определению уровня развития эмоциональ-
ной устойчиво сти, производится коррекция 
уже усвоенных знаний, умений и навыков 
в форме самоконтроля, намечающие планы 
дальнейшего совершенствования данной 
компетенции.

Опытно-поисковой работой доказано, 
что модель развития эмоциональной устой-
чивости будущего педа гога может быть 

успешно реализована лишь при наличии 
определенного ком плекса педагогических 
условий: 

а) организация комфортной учебной 
дея тельно сти будущих педагогов; 

б) ориентация будущего педагога на 
толерант ное общение; 

в) применение партисипативных мето-
дов развития эмоциональ ной устойчи вости; 

г) разработка и реализация программы 
курса по выбору «Эмоциональ ная устойчи-
вость в учебном процессе».

Реализации условия организации ком-
фортной учебной деятельности спо собствует 
вовлечение каждого студента в активный 
познавательный про цесс и применение 
им на практике знаний, четкого осознания 
того, где, каким обра зом и для каких целей 
эти знания могут быть применены; готов-
ность педаго гов к раз витию эмоциональной 
устойчивости будущих педагогов. Нали чие 
чётких ори ентиров в работе преподавателя, 
не сковывающих творче скую инициативу; 
создание комфортных условий для будущих 
педаго гов, разумная и корректная реализа-
ция государственно образовательного стан-
дарта, организация комфорт ных условий 
преподавателю для осуществле ния его про-
фессиональной дея тельности.

Ориентация будущего педагога на то-
лерантное общение в процессе раз ви тия их 
эмоциональной устойчивости обусловлена 
тем, что толерант ность яв ляется социальной 
нормой современного общества, значимым 
показате лем профессиональной культуры 
будущего педагога, умения использо вать 
вариа тивные коммуникативные стратегии 
и тактики и соответст вующие им речевые 
средства, корректировать свое поведение 
с уче том разноплановых ситуативных фак-
торов, положительного эмоционального 
отношения к людям, положительной эмо-
циональной реакции к субъектам образо-
вательного процесса, позитивного эмо-
ционального отношения к собственной 
индивидуальной комбинации профессио-
нально значимых ка честв.

Партисипативные методы развития эмо-
циональной устойчивости должны предус-
матривать возможность их влияния на все 
этапы полного жизнен ного цикла решения 
проблемы развития эмоциональной устой-
чивости будущего пе дагога и использо-
ваться в комплексе с другими способами 
повыше ния познава тельной активности 
учащихся, опирающимися как на первич-
ные, так и вторич ные мотивы учебной де-
ятельности; широкая информиро ванность 
и доступно сть информации в исследуемой 
проблеме; формирование доброжелатель-
ной рабочей атмосферы в учебной группе. 
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Под партисипативными методами мы пони-
маем способы, используемые преподавате-
лями для включения всех обу чаемых в со-
вместную деятельность по развитию своей 
эмоциональной устой чивости.

Реализация в образовательный процесс 
высшей педагогической школы курса по вы-
бору «Эмоциональная устойчивость в об-
разовательном процессе» позволила нам 
решать следующие задачи: более глубокое 
по нимание будущими педагогами сущности 
эмоциональ ной устойчивости как од ного из 
определяющих факторов успешно сти разви-
тия эмоциональной устойчиво сти будущих 
педагогов, овладение навы ками управления 
эмоциональными состоя ниями участников 
образовательного процесса, а также исполь-
зовать эти навыки в профессиональной дея-
тельности и в повседневной жизни.

Целенаправленное развитие эмоцио-
нальной устойчивости будущих педа го гов 
требует четкого определения целей и задач 
каждого из этапов обуче ния, в числе кото-
рых мы выделили подготовительный, ос-
новной и итого вый. Выде ление этапов мы 
производили в соответствии с построенной 
нами моделью раз вития эмоциональной 
устойчивости будущих педагогов. 

Подготовительный этап совпадает 
с первым годом обучения будущих пе да-
гогов в вузе, этот этап заложил начальные 
ориентиры развития эмоциональ ной устой-
чивости будущих педагогов и явился ори-
ентировочной основой для последующих 
действий. Необходимым педагогическим 
усло вием на подгото вительном этапе реали-
зации развития эмоциональной устойчиво-
сти будущих педагогов является примене-
ние партисипативных мето дов развития 
эмоцио нальной устойчивости. Основная 
цель подготовитель ного этапа – выявить на-
личный уровень знаний и умений по разви-
тию эмоциональной устойчивости будущих 
педагогов, которая вклю чает установление 
наличия специальных ус ловий, способству-
ющих развитию эмоциональной устойчи-
вости в содержании педагогической под-
готовки студен тов, определение уровня 
информированно сти студентов в области 
теорети ческих знаний об эмоциях, выявле-
ние пред ставлений будущих педаго гов об 
их эмоциональной устойчивости; для уста-
новления, ориентиру ются ли будущие педа-
гога в своей педагогической дея тельности 
на развитие эмоциональной устойчи-
вости, был использован опера тивный 
и стратегиче ский типы партисипативных 
задач. Мы использовали пар тисипативные 
за дачи и задания логического и познава-
тельного характера, ко торые способст вуют 
закладыванию основ для последующего 

развития эмоцио нальной устойчи вости бу-
дущего педагога.

Основной этап подготовки проходит 
на 2–3 курсах, этот этап характери зу ется 
личностной включен ностью будущего пе-
дагога в профессио нальную деятельность 
по развитию эмоциональной устойчивости 
на основе ак туализа ции смыслов и целей, 
адекватных формируемой деятельно сти. 
В соответствии с учебными планами второ-
го курса изуча ются общепрофессиональные 
дисцип лины, такие как «Общие основы пе-
дагогики», «Педагогическая психология», 
«Общая психология», «Возрастная психоло-
гия» и другие дисциплины. Этот этап явля-
ется одним из наиболее интенсив ных по 
содержанию для развития эмоциональной 
устойчивости будущих педаго гов. Первым 
условием на данном этапе является орга-
низация комфорт ной учебной деятельности 
будущих педа гогов. Реализации условия 
организа ции комфортной учебной деятель-
ности спо собствует вовлечение каждого 
сту дента в активный познавательный про-
цесс и применение им на практике знаний, 
четкого осознания того, где, каким образом 
и для каких целей эти знания могут быть 
применены. Вторым педагогическим усло-
вием развития эмоциональ ной устойчиво-
сти будущих педагогов является ориентация 
буду щего педагога на толерантное общение, 
что обусловлено важ ностью созда ния толе-
рантной среды в обществе и сфере образо-
вания, воспита ние у студентов миролюбия, 
принятия и понимания других людей, уме-
ние по зи тивно с ними взаимодействовать 
и определять эмоциональное состояние 
дру гих участников образовательного про-
цесса. При этом нами использовались ме-
тоды «мозгового штурма», ролевой игры. 
Лекции, организованные в ре жиме диало-
га, также дают наилучший результат. Руко-
водство учебной деятельно стью студентов 
на занятии предполагает использование 
преподавате лем лично стно ориентирован-
ного обучения, когда все включа ются в ак-
тивное соразмыш ление.

Итоговый этап охватывает 4–5 курсы 
и характеризуется включением бу ду щего 
педагога в процесс развития эмоциональ-
ной устойчивости. В мо дели развития эмо-
циональной устойчивости будущих спе-
циалистов интегрирую щую функцию 
выполняет курс по выбору «Эмоциональ-
ная устойчи вость в образова тельном про-
цессе». Опытно-поисковая работа пока зала, 
что в процессе изуче ния спецкурса созда-
ются специальные условия, в которых буду-
щий специалист, опираясь на полученные 
в высшей школе психо лого-педагогические 
и технологи ческие знания в области разви-
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тия эмоциональ ной устойчивости, овладе-
вает иско мым качеством. Для организации 
обучаю щей среды при развитии эмоци-
ональной устойчивости будущих специ-
алистов необходимо применение парти-
сипативных методов. Решение студентом 
творче ских заданий в сочетании с методами 
наблю дения, анкетирования, бесед служат 
средством получения информации о форми-
ровании знаний, умений и навыков в обла-
сти развития эмоциональной устойчиво сти. 
В процессе реализа ции спецкурса «Эмоци-
ональная устойчивость в образова тельном 
процессе» эффек тивным является примене-
ние прямых партисипативных методов.

Обучающий этап опытно-поисковой ра-
боты на основе разработанной нами мето-
дики показал, что развитие эмоциональной 
устойчивости будущих педагогов протекает 
более успешно в рамках специально скон-
струированной модели, вклю чающей в себя 
теоретическую, методическую и практиче-
скую подготовки.

Полученные данные опытно-поиско-
вой работы показывают, что резуль таты 
в опытно-поисковых группах значитель-
но выше, чем в контроль ной группе. Если 
у студентов контрольной группы высокий 
уровень развития эмо циональной устой-
чивости у будущих педагогов вырос на 
11,4 %, то в опытно-поисковых группах – 
на 36 %; средний уровень на 26,7 %, и на 
27,1 % соответст венно; количество буду-
щих педагогов с низким уровнем уменьши-
лось в опытно-поисковых группах на 61 %, 
в то время как в контрольной – лишь 
на 38,7 %.

В то же время итоги нашей исследо-
вательской работы позволяют сфор му-
лировать следующее: возможности образо-
вательного процесса в высшей школе для 
развития эмоциональной устойчивости 
будущих педагогов далеко не исчерпаны. 
Не все аспекты данной проблемы изуче-
ны нами с достаточной сте пенью полноты, 
однако общий подход к построению мо-
дели развития эмоцио нальной устойчиво-
сти будущих педагогов апробирован, и он 
дал положи тель ные результаты. Наряду 
с этим мы считаем, что существует ряд во-
просов, тре бующий более углубленного 
и серьезного изучения. Таковыми, с нашей 
точки зрения, являются выявление новых 
факторов и условий успеш ного развития 
эмоциональной устойчивости будущих пе-

дагогов; разра ботка теоретических основ 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалифика ции кадров в об ласти развития 
эмоциональной устойчивости; деталь ная 
разработка методико-технологического 
обеспечения процесса разви тия эмоцио-
нальной устойчивости будущих педагогов. 
С точки зрения этих направлений мы и бу-
дем продолжать дальнейшее исследование.
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