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Аннотация

Эмоциональный интеллект рассматривается в статье, как актуальная
компетентность ребенка, востребованный навык для успешной самореализации
человека в 21 веке. В содержании статьи представлены результаты анализа уровня
сформированности эмоциональной компетентности педагога ДОУ и
инструментарий проведения этой оценки.  
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В научных исследованиях (Д.И. Фельдштейн, О.А. Карабанова, С.В.
Молчанов и др.) показано, что высокая динамика роста поведенческих девиаций в
развитии современного ребенка (повышение уровня агрессивности, ощущения
своего одиночества, снижение креативности, способности к продуктивному
межличностному взаимодействию) обусловлена недостаточной степенью развития
его эмоциональной сферы[1,2,3]. Поэтому актуальной задачей в современной
образовательной деятельности становится развитие у ребенка эмоционального
интеллекта. При этом к настоящему времени в педагогической практике чаще
всего преобладают программы и комплексы, «профилированно» направленные на
развитие эмоционального интеллекта («тренинги и программы «развития
эмоционального интеллекта»). Однако содержание таких программ основано
скорее на идее акселерации личностного развития, на тезисе о возможности
изолированно развивать эмоциональную сферу ребенка в отрыве от идеи
необходимости целостного развития личности. Подходы, предлагаемые в данной
статье, ориентированы на принцип амплификации эмоционального развития
ребенка, что позволяет обогащать его эмоциональное развитие за счет проживания
всех сторон жизнедеятельности. Сложность реализации этого принципа в
образовательном процессе заключается в том, что зачастую сами педагоги
обладают недостаточным уровнем развития эмоциональной компетентности.

Целью нашего исследования выступила диагностика уровня
профессиональной компетентности педагога по развитию эмоционального
интеллекта ребенка в ДОУ. Объектом исследования выступила профессиональная
компетентность педагога по развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ
и ее составные компоненты: отношение педагога к эмоциональной сфере ребенка,
владение им технологиями развития эмоционального интеллекта, опыт включения
приемов и технологий по развитию эмоционального интеллекта в свою
профессиональную деятельности при реализации всех пяти образовательные
областей, выделенных во ФГОС дошкольного образования. В ходе исследования
осуществлен анализ теоретических подходов к проблеме развития эмоционального
интеллекта и возможностей проектирования эффективных форм развития
эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ в профессиональной деятельности
педагога.

В рамках проведенной работы был разработан опросник для самоанализа
педагогами ДОУ своего уровня сформированности эмоциональной
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компетентности как условия успешности профессиональной деятельности в
основных образовательных областях ФГОС ДО. Проведенное исследование
позволило спроектировать вариативные направления профессионального развития
педагога по повышению своей эмоциональной компетентности.

В современной парадигме образования эмоциональный интеллект
рассматривается как составная часть «навыков 21 века», обеспечивающих
личностную и социальную успешность человека в современном мире. В
современных нормативных требованиях к организации дошкольного образования
развитие эмоционального интеллекта ребенка также рассматривается как одно из
важных направлений реализации ФГОС ДО[4] . Вместе с тем педагогическая
деятельность по развитию эмоционального интеллекта ребенка зачастую не
является результативной, не обеспечивает достижения ребенком личностно
значимых результатов в поведении и взаимоотношениях с людьми в социуме.
Причину такой ситуации мы видим в том, что существующие педагогические
практики развития эмоционального интеллекта в дошкольном образовании
сегодня преимущественно представлены тренинговыми методиками,
направленными на формирование внешних (не интериоризированных)
поведенческих проявлений у ребенка, базирующихся на «эмоциональном
интеллекте. Такие практики «по умолчанию» опираются на тезис о наличии у
педагога высокого уровня развития эмоционального интеллекта. В реальности,
однако, это не так, о чем свидетельствует высокий уровень конфликтов педагогов с
детьми и их родителями в современной педагогической практике. Исходя из этой
ситуации, ведущим тезисом в нашем подходе к проблеме развития
эмоционального интеллекта выступает положение о необходимости разработки
инструментария для оценки уровня эмоциональной зрелости педагога в его
профессиональной деятельности.

Основными теоретико-методологическими предпосылками, на которые мы
опирались при обосновании своего подхода, выступало понимание
эмоционального интеллекта как способности («cognitive-emotional ability») и
эмоциональной компетентности (emotional competence) Д. Гоулмана,
эмоциональной креативности (emotional creativity) Дж. Эйврилла, как основных
этапов становления эмоциональной зрелости А.Я. Чебыкина и И.Г. Павловой
[5,6,7,10].

С учетом приведенных выше подходов к развитию эмоционального
интеллекта нами был разработан инструментарий для оценки степени готовности
воспитателя ДОУ к целенаправленной деятельности по развитию эмоционального
интеллекта в контексте реализации ФГОС дошкольного образования.
Актуальность проведения такой работы базируется на том, что успешность
развития эмоциональной сферы ребенка может обеспечить лишь специалист с
развитой и зрелой эмоциональной сферой. Такой подход определил выбор
методики проведения исследования: самооценка педагогом уровня развития своей
эмоциональной сферы в преломлении к профессиональной деятельности в ДОУ.
Основным объектом исследования в этом случае выступает эмоциональная
компетентность воспитателя ДОУ. Под эмоциональной компетентностью педагога,
опираясь на работы в данной области (С.Л. Рубинштейн, Д. Гоулман, Г. Майер, М.
Рейнольдс и др.), [8,9,6,11], мы понимаем умение специалиста осознавать свои
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эмоции и эмоции ребенка в процессе межличностного взаимодействия,
анализировать их и управлять ими с целью проектирования ситуаций успеха в
различных видах деятельности, обеспечивающих развитие его эмоциональной
сферы. В основе оценки эмоциональной компетентности педагога лежит
выявление уровня его мотивации к развитию эмоциональной сферы ребенка и
владения инструментальными действиями по развитию эмоционального
интеллекта ребенка. Комбинация двух данных оценочных школ позволила
обосновать четыре уровня эмоциональной компетентности педагога.

А. Отрицательное отношение к эмоциональной сфере человека. Такое
отношение означает эмоциональную закрытость педагога в профессиональной
деятельности, инициирует желание воспрепятствовать выражению ребенком своих
эмоций, минимизировать в педагогическом взаимодействии возможность их
выражения.

Б. Нейтрально-ситуативное (неосознаваемое) отношение к эмоциональной
окрашенности поведения человека в профессиональной деятельности (как самого
педагога, так и ребенка). Педагог относится к эмоциональной сфере ребенка, как к
естественному фону его развития, придающему личностную окраску и
непредсказуемость взаимоотношениям с ребенком, не считает необходимым
осознанно управлять эмоциональными проявлениями в ситуациях
профессионального взаимодействия.

В. Уровень осознавания и понимания педагогом своих и чужих эмоций в
профессиональном взаимодействии с ребенком. Педагог осознает и учитывает
свои и ребенка эмоциональные состояния (способность к эмпатии) в
педагогических взаимоотношениях Такое отношение расширяет возможности
ребенка для спонтанного эмоционального самовыражения в деятельности.

Г. Профессиональное отношение к роли эмоций в профессиональной
деятельности. Уровень осознанного управления педагогом своими
эмоциональными состояниями и эмоциональными состояниями ребенка, что
позволяет ребенку осознавать содержание своих эмоций, рефлексировать о
последствиях выражения своих эмоций и учиться управлять ими. Результатом
профессиональной деятельности на этом уровне выступает формирование
эмоционального интеллекта у ребенка.

Диагностика уровня профессиональной компетентности педагога по
развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ осуществлялась в рамках его
профессиональной деятельности по пяти образовательным областям ФГОС
дошкольного образования. Расширение рамок исследования до пяти
образовательных областей опирается на наше представление о том, что принцип
амплификации эмоционального развития ребенка означает необходимость
обогащения возможностей его эмоционального самовыражения во всех видах
деятельности, организуемых педагогом в пяти образовательных областях ФГОС
ДО.

Результат самооценки педагогом ДОУ уровня сформированности своей
эмоциональной компетентности графически выражается в диаграмме,
представляющей индивидуальную картину отношения к эмоциональной сфере
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ребенка и степень профессиональной готовности педагога к ее развитию (рис.1).
Рефлексивное осмысление педагогом своей индивидуальной картины отношения к
эмоциональной сфере ребенка, отраженной в диаграмме, позволяет ему
спроектировать индивидуальный маршрут своего профессионального развития,
направленного на устранение соответствующего педагогического дефицита.

Рис.1. Индивидуальная картина отношения педагога к эмоциональной
сфере ребенка и степень его профессиональной готовности к ее развитию.

Проведенное исследование (выборка составила 120 педагогов-
воспитателей ДОУ г. Санкт-Петербурга) позволило выявить следующие уровни
готовности педагогов к развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ в
различных образовательных областях.

Таблица 1

Уровни готовности педагогов к развитию эмоционального интеллекта
ребенка в ДОУ в различных образовательных областях.

Образовательная
область/ Уровень
эмоциональной
компетентности
педагога

1.Эмоциональная
окрашенность
речи всех
участников
образовательных
отношений
(область речевое
развитие)

2.Эмоции в
познавательной
деятельности
(область
познавательное
развитие)

3.Эмоции во
взаимоотношениях
(область социально-
коммуникативное
развитие)

4.Эмоциональное
состояние как
условие
творческой
активности
(область
художественно-
эстетическое
развитие)

5.Эмоци
состояние 
условие
достижени
личностно
успеха (об
физическо
развитие)

А 2% 4% 0% 1% 6%

Б 20% 42% 0% 5% 24%

В 44% 36% 8% 12% 58%

Г 34% 18% 92% 82% 12%
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Анализ результатов исследования также позволяет выделить следующие
особенности готовности (на уровне сформированности эмоциональной
компетентности) педагогов к развитию эмоционального интеллекта ребенка в
ДОУ:

от 1% до 6% респондентов отметили у себя отрицательное отношение к
роли эмоций в профессиональном взаимодействии с ребенком хотя бы в
одной из образовательных областей ФГОС ДО;

наиболее высокий уровень эмоциональной компетентности педагоги
ДОУ(92%) отметили у себя в образовательной области социально-
коммуникативное развитие. Этот показатель превысил ближайший к нему в
образовательной области эстетическое развитие (82%) на 10%;

относительно невысокий уровень эмоциональной компетентности (18%)
отмечен педагогами в образовательной области познавательное развитие.
Это отражает недостаточное осознание педагогами важности организации
творческой деятельности на основе эмоционального развития ребенка в
познавательной деятельности;

самый низкий уровень эмоциональной компетентности отмечен
педагогами в образовательной области физическое развитие(12%). В
определенной степени это объяснимо требованиями к обеспечению
безопасности ребенка, однако при этом существует риск сдерживания
стремления ребенка к победе за счет недостаточной степени
сформированности эмоциональной сферы.

Таким образом, проведенное исследование показало:
в настоящее время отмеченная во ФГОС ДО задача развития

эмоционального интеллекта у ребенка не выступает как актуальная цель в
профессиональной деятельности педагогов. Об этом свидетельствует
высокий разброс оценок важности развития эмоциональной сферы ребенка в
различных образовательных областях;

эмоциональная компетентность не выступает пока осознанной
органичной составной частью модели профессиональной компетентности
педагога ДОУ, то есть педагог пока не принимает (или принимает лишь
частично) положение о том, что для успешного развития эмоциональной
сферы ребенка необходима зрелость собственной эмоциональной сферы;

для устранения выявленных профессиональных дефицитов педагога в
развитии эмоционального интеллекта ребенка необходима специальная
методика развития эмоциональной компетентности педагога. В основе этой
методики должны лежать инструменты, стимулирующие потенциал
творческой самореализации педагога в различных видах профессиональной
деятельности (например, участие в инновационных проектах
образовательной организации).
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Abstract

Emotional intelligence is considered in the article as an actual competence of a child, a
demanded skill for successful self-realization of a person in the 21st century. The
content of the article presents the results of an analysis of the level of formation of the
emotional competence of the preschool educational institution teacher and the tools for
conducting this assessment.
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