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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данная статья посвящена актуальной теме сегодняшнего дня – необходимости развития 
эмоционального интеллекта, который играет важную роль в профессиональной деятельности 
педагога. В исследовании акцентировано внимание на том, что развитый эмоциональный 
интеллект помогает не только решить проблему психологической готовности к профессиональной 
деятельности в условиях инклюзивного образования, но и преодолеть барьеры в освоении 
дидактических возможностей цифровых образовательных ресурсов, а также безболезненной 
адаптации к быстроразвивающейся современной цифровой среде.

Авторы на основе тщательного анализа исследований зарубежных и отечественных ученых 
подчеркивают особенность и важность эмоционального интеллекта, обосновывают ее роль 
как основного показателя готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации и инклюзивного образования.

На основе экспериментальной работы авторами подтверждается, что высокоразвитый 
эмоциональный интеллект позволяет адекватно реагировать на возникшие перегрузки 
(эмоциональное выгорание), а также возможность дальнейшей ее коррекции, профилактики. 
В опытной работе использованы диагностики для выявления синдрома эмоционального 
сгорания (СЭС) и определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла. Проведены занятия 
на развитие эмоционального интеллекта с помощью специально организованных методов, 
инновационных технологий и программ. В практической части исследовании приняло участие 
225 педагогов Казахстана. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, современный педагог, готовность, 
профессиональная деятельность, цифровизация, инклюзивное образование

Zh.I. Sardarova*, A.N. Autaeva, A.K. Rsaldinova, A.M. Kemeshova
Abay Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Almaty 

*e-mail: sardar.Zh@mail.ru

Emotional Intelligence as the Main Indicator of the Readiness  
of Modern Teachers for Professional Activity in the Conditions  

of Digitalization and Inclusive Education

This article is devoted to the current topic of today – the need to develop emotional intelligence, 
which has a significant role in the professional activity of a teacher. Attention is focused on the fact that 
the developed emotional intelligence helps not only to solve the problem of psychological readiness for 
professional activity in the conditions of inclusive education, but also to overcome the barriers in the 
development of the didactic possibilities of digital educational resources, as well as the painless adapta-
tion to the rapidly developing modern digital environment.

The authors, based on the analysis of the research of foreign and domestic scientists, emphasize 
the peculiarity and importance of emotional intelligence, substantiate its role as the main indicator of 
teachers ‘ readiness for professional activity in the conditions of digitalization and inclusive education.

On the basis of experimental work, the authors confirm that a highly developed emotional intel-
ligence allows you to adequately respond to the resulting overload (emotional burnout), as well as the 
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possibility of its correction, prevention. We used diagnostics to identify the emotional combustion syn-
drome (SES) and est to determine the level of emotional intelligence of N. Hall, and also considered the 
development of emotional intelligence using specially organized methods, innovative technologies and 
programs. In the practical part of the study, 225 teachers from Kazakhstan took part.

Key words: emotional intelligence, modern teacher, readiness, professional activity, digitalization, 
inclusive education.
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Эмоционалды интеллект цифрландыру және  
инклюзивті білім беру жағдайында бүгінгі мұғалімдердің 

 кәсіби қызметке дайындығының негізгі көрсеткіші ретінде

Мақала бүгінгі күннің өзекті тақырыбы – мұғалімнің кәсіби қызметінде маңызды рөл 
атқаратын эмоционалды зияткерлікті дамыту қажеттілігіне арналған. Зерттеу жұмысында басты 
назар дамыған эмоционалды интеллект инклюзивті білім беру жағдайында педагогтың кәсіби 
қызметінде психологиялық дайындық мәселесін шешуге ғана емес, сонымен бірге цифрлық 
білім беру ресурстарының дидактикалық мүмкіндіктерін игерудегі кедергілерді жеңуге, қазіргі 
ерекше қарқынмен тез дамып келе жатқан заманауи цифрлық ортаға кедергісіз бейімделуге 
көмектесетіндігіне аударылып, толық баяндалған.

Авторлар мұқият шетелдік және отандық ғалымдардың зерттеулерін талдау негізінде 
эмоционалды интеллектінің ерекшелігі мен маңыздылығын баса көрсете отырып, цифрландыру 
және инклюзивті білім беру жағдайында педагогтардың кәсіби қызметке дайындығының негізгі 
көрсеткіші ретінде оның ролін негіздеген.

Эксперименттік жұмыс негізінде жоғары дамыған эмоционалды интеллекті туындаған 
жүктемелерге (шамадан тыс эмоционалды жүктемелерге) барабар жауап беруге, сондай-ақ оны 
түзету, алдын алуға мүмкіндік беретіндігі анықталған. Эмоционалды жану синдромын анықтауға 
арналған және Н. Холлдың эмоционалды интеллект деңгейін анықтау диагностикалары 
қолданылып, сонымен қатар арнайы ұйымдастырылған әдістер, инновациялық технологиялар 
мен бағдарламаларды қолдану негізінде эмоционалды интеллектіні дамыту мүмкіндігі 
қарастырылған. Зерттеудің практикалық бөліміне Қазақстаннан 225 мұғалім қатысты.

Түйін сөздер: эмоционалды интеллект, заманауи педагог, дайындық, кәсіби қызмет, 
цифрландыру, инклюзивті білім беру.

Введение

На сегодняшний день одним из актуальных 
направлений подготовки профессиональных ка-
дров и повышения их компетенций в высшей 
школе является развитие социальной компе-
тенции педагогов в условиях цифровизации и 
инклюзивного образования. Как подчеркивают 
ведущие ученые, в настоящее время, в условиях 
цифровизации создается глобальное информа-
ционное пространство, так называемый VUCA-
мир (Volatile – волатильный, изменчивый; 
Uncertain – неопределенный; Complex –слож-
ный, комплексный; Ambiguous – неоднозначный, 
двусмысленный), в котором для человека прак-
тически любой профессии одним из важнейших 
качеств становится готовность к работе с циф-
ровыми образовательными ресурсами, сущность 
которой заключается в создании, освоении, рас-
пространении и использовании информационно-
коммуникационных технологии [1] (Кубрушко, 
2019).

Цифровизация, с одной стороны, выступает 
объединяющим и интегрирующим началом, с 
другой стороны, имеются особые трудности в 
освоении совершенно нового инструмента обу-
чения как для педагогов, так и для каждого чле-
на общества в целом. В первую очередь, на наш 
взгляд, влияние цифровизации на все сферы жиз-
ни создает новые требования к развитию лич-
ностных качеств, изменяя когнитивные функции 
и формируя новые запросы на развитие социаль-
ного и эмоционального интеллекта. В нашей ста-
тье мы будем рассматривать эмоциональный ин-
теллект как инструмент нового педагогического 
мышления и профессиональной деятельности, 
помогающий найти стратегии индивидуального 
подхода к каждому школьнику или студенту. 

В данное время, в эпоху глобальной инфор-
матизации широкое распространение получила 
так называемая «инклюзия без границ», предпо-
лагающая повсеместное внедрение совместного 
обучения, что часто негативно сказывается на об-
разовательном процессе. Как отмечает В. А. Ба-
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харев, до сих пор ни в западной, ни в отечествен-
ной педагогике нет единого мнения о том, что 
представляет собой инклюзия. Например, одни 
исследователи утверждают, что это единая обра-
зовательная среда; другие понимают инклюзию 
как философскую категорию, фундаментальной 
основой которой является признание обществом 
ценности каждого ребенка независимо от их ин-
дивидуальных различий [2] (Бахарев, 2018).

Надо признать, что самое важное – внедре-
ние инклюзивного образования требует не про-
сто нормативного закрепления и организацион-
ных усилий, а особо главное – это инклюзивное 
образование предполагает целый комплекс се-
рьезных изменений во всей школьной системе. 
Где первичным и важнейшим этапом подготовки 
массовой школы к реализации процесса инклю-
зии должно стать изменение профессиональных 
и нравственных установок педагогов. Как под-
тверждает мировой опыт и современное состо-
яние внедрения идеи инклюзии в отечественном 
образовании, а также наше исследование, что 
помимо профессиональных трудностей, педагог 
в первую очередь испытывает глубокие психоло-
гические затруднения на эмоциональном фоне. 
Психологическая готовность к работе в услови-
ях инклюзивного образования, в свою очередь, 
опирается на эмоциональный интеллект педаго-
га. В связи с этим профессиональная готовность 
современного педагога с высоким развитым 
эмоциональным интеллектом, способного к ре-
ализации полноценного обучения и воспитания 
в условиях инклюзивного образования, оказы-
вается чрезвычайно актуальной и сложной зада-
чей сегодняшнего дня. Так как эмоциональный 
интеллект характеризуется умением на основе 
управления своей эмоцией уравновешенно дей-
ствовать в любых ситуациях и позитивно влиять 
на окружающих. Актуальность исследования 
объясняется также соответствием современ-
ным и перспективным запросам изменяющегося 
общества, целям и принципам образования, из-
ложенным в документах Международной комис-
сии по образованию для XXI века. Сегодняшнее 
постиндустриальное, информационное обще-
ство требует профессиональной компетентно-
сти педагога, сопровождающегося в гармонич-
ном вхождении и реализации практики непре-
рывного образования в современном цифровом 
обществе. 

Цель исследования – раскрыть роль эмоци-
онального интеллекта как основного показателя 
готовности современных педагогов к професси-
ональной деятельности в условиях цифровиза-

ции и инклюзивного образования, и на основе 
эксперимента проверить эффективные методы 
ее развития.

Методы исследования

В первой части исследования мы провели 
анализ научно-педагогической литературы по 
проблемам готовности к профессиональной дея-
тельности в условиях цифровизации и инклюзив-
ного образования, раскрыли особенности эмоци-
онального интеллекта и цифровой грамотности 
педагогов. Во второй части, которая была прак-
тической, использовались наблюдение; опрос; 
анкетирование; тестирование; педагогический 
эксперимент. В эксперименте как опытной ра-
боте приняло участие 225 педагогов Казахстана. 
Была проведена диагностика эмоционального 
интеллекта по Холлу, а также тест на выявление 
синдрома эмоционального сгорания (СЭС). За-
тем составлена программа занятий-тренингов с 
педагогами на развитие эмоционального интел-
лекта. Базой исследования был Республиканский 
институт повышения квалификации руководя-
щих и научно-педагогических работников систе-
мы образования РК, исследование проводилось с 
2018 по 2020 год.

Обзор литературы

На современном этапе динамично развиваю-
щиеся цифровые образовательные ресурсы пре-
доставляют новые, эффективно дополняющие 
традиционные средства для образовательного 
процесса. Переход образования в цифровое поле 
в условиях пандемии вызывает обеспокоенность 
педагогической общественности как в связи с 
изменениями качества обучения, так и нагруз-
кой на здоровье людей – учителей и учеников. 
Время пандемии способствовало бурному раз-
витию ЦОР. Под цифровым образовательным 
ресурсом (ЦОР) мы понимаем информационный 
источник, содержащий графическую, текстовую, 
цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото 
и другую информацию, направленный на реали-
зацию целей и задач современного образования. 
В связи с этим использование цифровых образо-
вательных ресурсов дает принципиально новые 
возможности для повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса.

Как подтверждает практика, возможности 
цифровых образовательных ресурсов широ-
ки и их многофункциональную роль можно 
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охарактеризовать следующими основными 
функциями: 

- как оперативное средство наглядности в об-
учении;

- помощник в отработке практических уме-
ний учащихся;

- в организации и проведении опроса и кон-
троля школьников, а также контроля и оценки 
домашних заданий;

- в работе со схемами, таблицами, графика-
ми, условными обозначениями;

- в редактировании текстов и исправлении 
ошибок в творческих работах обучающихся.

Анализ литературы по исследуемой пробле-
ме и мировой опыт использования цифровых 
образовательных ресурсов в образовании пока-
зывает, что с помощью ЦОР можно достичь сле-
дующих педагогических целей:

- интенсификация всех уровней учебно-вос-
питательного процесса за счет использования 
средств современных информационных техно-
логий (повышение эффективности и качества 
процесса обучения; углубления межпредметных 
связей; увеличение объема и оптимизация поис-
ка нужной информации; повышение активности 
познавательной деятельности);

- развитие личности обучаемого; подготовка 
индивида к комфортной жизни в условиях ин-
формационного общества (развитие различных 
видов мышления; развитие коммуникативных 
способностей; эстетическое воспитание за счет 
использования компьютерной графики, техноло-
гии мультимедиа; формирование информацион-
ной культуры, умений осуществлять обработку 
информации).

На наш взгляд, ценность цифровизации об-
разования, в первую очередь, обосновывает-
ся созданием основы для подготовки будущих 
специалистов, свободно владеющих информа-
ционно-коммуникационными технологиями и 
ориентированных на непрерывное образование. 
А также главная особенность и важность инфор-
мационных технологий заключается в обеспече-
нии необходимого качества образования, в инте-
грации обучающихся с особыми возможностями 
здоровья в образовательный процесс в условиях 
инклюзии. Так как возможности, предоставляе-
мые современными ЦОР, позволяют создать но-
вые возможности для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями (ООП) по-
средством использования доступных для их вос-
приятия способов познания окружающей дей-
ствительности, коррекции поведения и деятель-
ности учащихся, составления индивидуальных 

образовательных маршрутов и осуществления 
педагогической деятельности с учетом потреб-
ностей и возможностей всех субъектов образова-
тельного процесса [3] (Рахматуллина, 2020).

Как подтверждают исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых, а также опыт учите-
лей-практиков, основой в подготовке педагоги-
ческих кадров к работе в условиях инклюзивного 
образования является формирование у них опре-
деленных духовных качеств и ценностной ори-
ентации. Как отмечает казахстанский философ 
Д.К. Кшибекова, духовная культура народа от-
ражается в его гуманности, добропорядочности, 
благородстве, щедрости и в умении восхищать-
ся красотой, отвергать пошлость, безнравствен-
ность, низменность. Отличительные особенно-
сти характера, свойственные казахам, заключа-
ются в способностях отражать объективный мир 
и подчеркивают, что «у казахов нравственная 
культура на уровне обычного сознания поднята 
на недосягаемую высоту» (Оралканова, 2014). 
В свою очередь, это дает основание считать, что 
народу, с указанными моральными и нравствен-
ными качествами, свойственно заботливое отно-
шение ко всем уязвимым слоям населения, т.е. 
национальный характер казахского народа высо-
когуманный и духовно богатый [4] (Организация 
обучения…, 2016).

Мы, поддерживая данное высказывание уче-
ного, подчеркиваем, что духовные ценности, на-
копленные за всю историю казахской культуры, 
должны составить основу нравственного воспи-
тания современного подрастающего поколения, 
духовного совершенствования личности. Бы-
стрые изменения, произошедшие в начале ХХI 
века, носят двоякий характер: с одной стороны, 
речь идет о глобализации, с другой стороны, по-
иск собственных корней национальной культу-
ры. Особенно толерантность является одной из 
основных категорий, раскрывающей ценностное 
содержание казахской нравственной культуры. В 
том числе в инклюзивном образовании, на наш 
взгляд, толерантность как этическая категория 
нравственной культуры может успешно приме-
няться в значении как терпимость в межчелове-
ческих отношениях к восприятию добра и зла, 
как проявление благородства по отношению 
к людям с ограниченными возможностями, к 
осознанному сочетанию интересов и прав каж-
дого человека с интересами и правами обще-
ства, коллектива при регулировании поведения 
обучающихся. 

Как показывает практика, благодаря инклю-
зии происходит снижение изоляции и отчужде-
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ния обучаемого, он становится более активным, 
открытым для коммуникации, перестает чув-
ствовать свою «особенность». Здесь сам про-
цесс обучения, насыщенный многообразием и 
уникальностью используемых эффективных 
методов, непохожесть учащихся друг на друга 
выступает в качестве мощного потенциального 
ресурса, способствующего развитию и проявле-
нию творческого начала. Психологическая ком-
фортность в инклюзивном образовании создает-
ся благодаря формированию у всех участников 
образовательного процесса, включая весь педа-
гогический коллектив, учащихся и родителей 
инклюзивной культуры. Поэтому инклюзивная 
культура образовательной среды является основ-
ным фактором успешной реализации инклюзив-
ного образования. В целом, инклюзивное образо-
вание предоставляет собой уникальный процесс 
доступного образования для каждого, в рамках 
которого ликвидируются барьеры, связанные с 
непохожестью обучаемых и создаются условия 
для самораскрытия и самореализации скрытых 
потенциалов индивида.

Как уместно отмечают исследователи, для 
того, чтобы инклюзивное образование было эф-
фективным, необходимо менять ментальность 
всего общества и, в первую очередь, педаго-
гов, реализующих политику инклюзии, которая 
должна стать органичной составляющей их про-
фессионального мышления. Так как именно лич-
ность педагога становится одной из ключевых 
проблем инклюзивного образования, он должен 
обладать высокой культурой, моральной устой-
чивостью и профессиональной компетентно-
стью. А это, в свою очередь, ставит новые задачи 
– подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для работы в условиях инклюзивного 
образования. Современный этап продвижения 
инклюзивного образования в Казахстане и мире 
называют «идеальным» (Оралканова, 2014) [5], 
поскольку общество пытается создать все усло-
вия для полноценного развития детей с ограни-
ченными возможностями. По такой модели дети 
обучаются в обычных школах, для них создают-
ся все условия организации физической среды и 
исключения психологических барьеров. 

Педагог должен не только вовлечь учащихся 
в творческую деятельность, но и научить раз-
вивать их собственный творческий потенциал. 
Стремление педагога найти диалог с каждым 
учащимся является основой профессионально-
го успеха. Как показывает практика самореали-
зация личности в профессиональной сфере на-
прямую зависит не только от жизненного опыта, 

знаний, умений, способностей педагогов, но и от 
уровня эмоциональной компетентности и психо-
логической готовности к реализуемой деятель-
ности [3].

Под готовностью будем понимать: «устойчи-
вое свойство личности, являющееся существен-
ной предпосылкой к обучению детей с особыми 
образовательными потребностями (ООП) и ха-
рактеризующееся личностной направленностью 
педагогов на реализацию принципов «включен-
ного» образования в своей профессиональной 
деятельности.

Сегодня в образовательном процессе уже не-
достаточно руководствоваться одной лишь инту-
ицией, хотя интуиция, по А. Эйнштейну – свя-
щенный дар, а по Я. Корчаку – ангел-хранитель 
ребенка. Более рационалистически ориентиро-
ванным специалистам ближе позиция П.В. Си-
монова [5], который считал, что интуиция слу-
жит неосознаваемым прогнозируемым удовлет-
ворением потребности в виде эмоционального 
«предчувствия решения», которое побуждает к 
дальнейшему анализу ситуации, породившей эту 
эмоцию, предчувствие (Оралканова, 2014). Дан-
ными положениями подтверждается величайшая 
роль и значимость интуиции в образовании. Но 
изменился ребенок, трансформировались его 
ожидания и возможности, внутренняя картина 
мира.

На сегодняшний день особый интерес вы-
зывает теория поколений, которая была создана 
американскими учеными Нейлом Хоувом и Ви-
льямом Штраусом 1991 году [6] (2015). Согласно 
теории промежуток времени влияет на формиро-
вание ценности и мировоззрение индивида. По-
коление родившихся после 2000 года называют 
поколением Z – «цифровой человек», дети это-
го периода интересуются наукой и технология-
ми. Важно учесть, что поколение Z на личном 
уровне стремится быть немедленно принятым 
и одобренным посредством социальных медиа, 
для них ценностями являются умение общать-
ся, налаживать связи, контактировать. Поэтому 
современное образование приобретает харак-
терные черты инклюзивности, когда в учебный 
коллектив с обычными воспитанниками могут 
быть включены особые дети, наделённые своео-
бразием, уникальностью. К таковым мы относим 
одаренных детей, детей мигрантов, детей с осо-
быми образовательными потребностями, а так-
же детей-инвалидов, которых мы называем деть-
ми с особой миссией. В связи с этим становится 
актуальным обеспечение школой равных прав на 
качественное образование, гарантии безопасно-
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сти и неприкосновенности, уважения личности 
всех взрослых и детей, прежде всего самых неза-
щищенных – обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями.

Неспособность управлять формированием 
безопасного во всех отношениях внутреннего 
уклада жизни класса, создавать благоприятный 
эмоциональный фон, обеспечивать личностную 
неприкосновенность каждого ребенка является 
фактором профессионального несовершенства 
современного учителя. По нашему мнению, 
значимую роль в устранении указанного выше 
явления и гармонизации школьной среды спо-
собен сыграть эмоциональный интеллект, так 
как эмоциональная напряженность в условиях 
инклюзии может достигать запредельного состо-
яния и стать деструктивным фактором, препят-
ствующим достижению ожидаемых позитивных 
социальных эффектов. Существует большое ко-
личество определений понятия «эмоциональный 
интеллект». Анализируя и обобщая касательно 
определения эмоциональный интеллект данных 
зарубежными и отечественными учеными, мы 
в своем исследовании данное определение кон-
кретизировали следующим образом: «эмоцио-
нальный интеллект – это способность контроли-
ровать свои эмоции, чувства, понимать эмоцио-
нальное состояние других и на основе правиль-
ного оценивания конструктивно их выражать, 
управлять своими действиями».

Учитель с развитым эмоциональным интел-
лектом умеет создавать в классе безупречную 
рабочую психологически благоприятную об-
становку, обеспечивать защищенность каждого, 
включая самого себя. Эмоционально разбалан-
сированный взрослый всегда наносит вред бла-
гополучию ребенка, провоцируя возникновение 
непродуктивных психологических новообразо-
ваний. Его незрелые реакции на «продукты де-
ятельности» и поведение обучающихся – сво-
еобразная «троянская программа», системно 
разрушающая здоровье детей, снижающая само-
оценку и веру в себя. «Противоядие» этому ви-
русу найти чрезвычайно сложно. Надломленные 
школой дети, став взрослыми, так и остаются 
социально несостоятельными, обремененными 
выученной беспомощностью, тревожностью, 
страхами, неотработанными детскими обидами 
[7] (Джантемирова, 2016). 

Как известно, в книге французского психо-
лога Изабель Филльозе «Компас эмоций» автор 
подчеркивает, что для развития эмоциональных 
навыков школьников необходимо учащихся по-
знакомить с перечнем базовых эмоций, объяс-

нить школьникам механизм выпуска импульсов 
через нейроны, которыми пронизано все тело 
человека. Важно отметить, что эмоциональные 
процессы как реакция нейронов, по сути, являет-
ся энергией человека [8] (Фильоза, 2019). Поэто-
му развитие эмоционального интеллекта связано 
с регуляцией эмоциональной энергии человека. 
Если рассматривать важность эмоционального 
интеллекта для педагога, то можно утверждать, 
что именно высокий эмоциональный интеллект 
может быть основой для успешной педагогиче-
ской деятельности.

Результаты и обсуждение

Опытно-экспериментальная работа по ис-
следуемой проблеме велась на базе республи-
канского института повышения квалификации 
руководящих и научно-педагогических работни-
ков системы образования РК с 2018 по 2020 год. 
В эксперименте участвовали учителя начальных 
классов и заместители директоров по учебно-
методической работе средних общеобразова-
тельных школ Алматинской, Атырауской, Кара-
гандинской, Актюбинской областей, всего было 
охвачено 225 педагогов.

Практическое исследование проведено в три 
этапа. На первом этапе эксперимента с помощью 
наблюдения, беседы, опроса, анкетирования 
велась работа по выяснению современного со-
стояния исследуемой проблемы. Учитывая, что 
современному педагогу в каждодневной работе 
приходится работать с потоком информации, 
который вызывает повышенное эмоциональное 
напряжение, нами было проведено тестирова-
ние для выявления синдрома эмоционального 
сгорания и определения степени его выраженно-
сти. Синдром эмоционального сгорания (СЭС) 
обусловлен нарушениями и сложностями, воз-
никающими в организме человека в процессе 
его профессиональной деятельности. Данный 
тест состоит из 22 вопросов и определяет син-
дром эмоционального сгорания по трем основ-
ным показателям: эмоциональное истощение, 
деперсонализация (бесчувственное, негуманное 
и циничное отношение) и редукция (приниже-
ние) личностных достижений (Аржаникова А., 
2006) [9]. Результат тестирования показал, что у 
55 % педагогов низкий уровень синдрома эмо-
ционального сгорания, а также 33% педагогов 
– средний уровень и у 12% – высокий уровень 
СЭС. Здесь низкий уровень свидетельствует об 
отсутствии выраженности данного показателя 
синдрома сгорания, средний уровень – о том, 
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что находится в стадии формирования, высокий 
уровень – о том, что он сформирован. Такие по-
казатели, в свою очередь, требовали необходи-
мость разработки специально разработанных 
программ коррекционного, профилактического 
характера. Отметим, что в школах Казахстана 
психологам школ рекомендуется периодически 
изучать проблему эмоционального выгорания 
учителей, проводить диагностику и профилак-
тику. В то же время, сами учителя могут само-
стоятельно заниматься расширением внутри-
личностного (по Г. Гарднеру) или социального 
интеллекта и проводить самодиагностику для 
самопрофилактики эмоциональных состояний и 
педагогических деформаций. 

Для определения уровня развития эмоци-
онального интеллекта педагогов применяли 
тест на определение уровня эмоционального 
интеллекта Н. Холла, содержащий 30 пунктов, 
измеряющих пять компонентов (эмоциональ-
ную осведомленность, самомотивация, эмпа-
тия, управление своими эмоциями, управление 
эмоциями других людей) по трем шкалам (вы-
сокий, средний, низкий). В итоге диагностики 
были обнаружены следующие уровневые пока-
затели эмоционального интеллекта у педагогов: 
низкий уровень – 26 %, средний уровень – 52 %, 
высокий уровень – 22%. А по результатам оцен-
ки пяти компонентов, у большинства педагогов 
преобладала эмпатия (сопереживание), которая 
объединяет в себя положительные и отрицатель-
ные качества. 

 Само проведение двух диагностик произве-
ло на педагогов позитивный настрой и оживлен-
ный интерес, что показало необходимость и важ-
ность системной работы по развитию эмоцио-
нального интеллекта. И на этой основе нами был 
разработан курс «Теория и практика развития 
эмоционального интеллекта педагогов в услови-
ях цифровизации и инклюзивного образования» 
для педагогов, который был проведен в системе 
повышения квалификации Казахстана. Данный 
курс состоял из нижеследующих модулей: 

•	 Модуль 1 «Психолого-педагогические ос-
новы развития эмоционального интеллекта» 

•	 Модуль 2 «Управление и организация ра-
боты по развитию эмоционального интеллекта 
педагогов в условиях цифровизации и инклю-
зивного образования»

•	 Модуль 3 «Использование ИКТ для разви-
тия эмоциональной компетентности педагогов».

Целью курса является повышение профес-
сиональной компетенции заместителей руково-

дителей организации образования по развитию 
эмоционального интеллекта в условиях цифро-
визации и инклюзивного образования».

По завершению курса педагоги: 
•	 знают теоретико-методологические осно-

вы развития эмоционального интеллекта; 
•	 владеют навыками управления, организа-

ции и проектирования работы по развитию эмо-
ционального интеллекта в условиях цифровиза-
ции и инклюзивного образования;

•	 умеют грамотно применять современные 
IT-технологий в работе для развития эмоцио-
нального интеллекта.

На втором этапе экспериментальной работы 
в сопровождении психолога организовывались 
психотехнические упражнения для эмоциональ-
ной саморегуляции, самопсихомоделирования и 
жизненного оптимизма [10] (Востриков, 2007). 
Для профилактики синдрома эмоционального 
сгорания и снижения степени его выраженно-
сти педагогов во время работы придерживались 
соблюдения следующих условий: обустройство 
рабочего места; создание максимально возмож-
ных комфортных условий; регулярное повыше-
ние квалификации; обсуждение трудных рабо-
чих ситуаций с коллегами; строгое соблюдение 
режима труда, отдыха и питания; определение 
целей и возможностей дальнейшего карьерного 
роста; осознание необходимости место работы 
в данном учреждении; поиск в рутинной рабо-
те питания; определение целей и возможностей 
дальнейшего карьерного роста; велась работа по 
использованию вне работы приемов и методов, 
которые помогают справиться с напряжением, 
так как они составляют очень важную часть про-
филактики синдрома сгорания: художественная 
литература (в том числе философская); различ-
ные виды искусства; просмотр юмористических 
передач; любимый фильм; правильное питание; 
посещение спортивных секций и др. Педагоги 
могут вести дневники эмоций, условно создавая 
свой банк эмоций, а также предложить школьни-
кам упражнения по наблюдению и управлению 
своими эмоциями, развивая эмоциональный ин-
теллект учащихся. 

Учитывая, что потребности являются дви-
жущей силой в жизни каждого человека и они 
непосредственно связаны с его мотивами, целя-
ми, охватили работу над потребностями. Здесь 
главный акцент делался на то, чтобы выделить, 
что каждый человек способен эффективно удов-
летворять потребности других только при усло-
вии удовлетворения своих собственных потреб-
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ностей. Также особое внимание уделялось рас-
крытию роли работы как основного инструмента 
реализации наших потребностей и ее нереализа-
ция является причиной стресса. В этом направ-
лений педагоги решали задачи ситуационного 
характера, а также сами составляли кейс-стади, 
основанные на разумах, на чувствах и эмоциях. 

На этом этапе для более эффективного усво-
ения материала занятия организовались в виде 
тренинга, коучинга, деловой игры, где широко 
применялись инновационные технологии (тех-
нология критического мышления, технология 
шести шляп мышления Эдварда Боно, техно-
логия сотрудничества, технология проектного 
обучения, технология дебатов и др.) и интерак-
тивные методы обучения (метод дерево, метод 
«рыбья кость», метод кейс-стади и др.). Иннова-
ционная методика была разработана с использо-
ванием пособий [11-12] (Мынбаева, 2013; Ким, 
2016). Например, во время коучинга «Работа с 
потребностями» педагоги индивидуально реша-
ли проблемные задачи следующего характера: 
«Используя пирамиду Маслоу, составить список 
потребностей, которые реализуете на работе», 
«Разделите список нереализуемых потребностей 
по принципу: зависит от ваших усилий» и др. 
В командной работе делились и обменовались 
своими опытами. Например, педагог К. провела 
мастер-класс по предмету «Казахская литерату-
ра» (8 класс), поэма М. Жумабаева «Батыр Баян» 
где учитель с помощью методов «Мое последнее 
слово», «одно мнение от каждой группы», «на-
писание письма», «аргументированное эссе», 
«кубизм», где учащиеся, делая различные пред-
положения, самостоятельно анализируя, иссле-
дуя, сравнивая, дополняя друг друга, поднима-
ются на новую ступень самостоятельного усвое-
ния новых знаний. В конце урока учащиеся, все-
сторонне изучив поэму, пишут письма, выражая 
свое эмоциональное ощущение и мнения героям 
поэмы или от имени героев поэмы. 

В программе курса также освещались сле-
дующие темы, посвященные взаимодействию 
педагога и влиянию эмоционального интеллекта 
на взаимодействие с детьми с особыми потреб-
ностями: «Инновационные подходы в организа-
ции учебной деятельности детей с особыми об-
разовательными потребностями», «Применение 
индивидуально-дифференцированного подхода 
в обучении детей с особыми образовательными 
потребностями», «Использование ЦОР в обуче-
нии детей с особыми образовательными потреб-
ностями».

На третьем этапе проанализированы резуль-
таты опытно-экспериментальной работы, ве-
лась коррекция по программе курса, итоговая 
диагностика педагогов. Дополнительно было 
разработано учебно-методическое пособие для 
педагогов средних общеобразовательных школ 
«Методы и методика развития эмоционального 
интеллекта» (Сардарова, 2020). 

На данном этапе большое внимание уделя-
лось ведению обратной связи с педагогами, где 
участники высказовали свои ощущения, вид-
ные перемены до и после экспериментальной 
работы. Все участники с удовольствием отме-
тили, что им очень интересен данный курс, и 
в своих пожеланиях отметили, чтобы больше 
было практики по овладению техниками эмо-
ционального интеллекта. И особо подчеркнули 
в рекомендациях необходимость учебно-ме-
тодических пособий, сборника практических 
рекомендаций по развитию эмоционального 
интеллекта обучающихся на родном казахском 
языке. 

В целом, педагоги подчеркнули, что благо-
даря этому курсу научились более детально 
распозновать и контролировать свои эмоции и 
окружающих, что, в свою очередь, доказывает 
эффективность данного курса. Например, пе-
дагог С. указала, более уверенно стала владеть 
собой, самообладанием, способностью пере-
ключаться с эмоции на осмысление возникшей 
ситуации. Смогла открыть явление особого по-
рядка, т.е., умения и навыки самообладания. 
Также участница Л. подметила, что не каждый 
сможет быть спокойным, когда у них неприят-
ности. Только те, которые умеют держать себя в 
руках, переключаться с чувств и переживаний 
на осмысление того, что ему необходимо. Со-
держательная, системная работа по развитию 
эмоционального интеллекта в итоге дала свои 
результаты. Результаты итоговой диагностики и 
сравнительный анализ по результатам в начале 
и в конце эксперимента показаны в виде табли-
цы (таблица 1).

Как видно из таблицы, наблюдаются поло-
жительные результаты опытной работы, поло-
жительная динамика, которая, в свою очередь, 
доказывает эффективность используемых инте-
рактивных методов, инновационных техноло-
гий, программы курса для развития эмоциональ-
ного интеллекта. От учителей также был полу-
чен позитивный отзыв по применению данной 
программы курса и развитию эмоционального 
интеллекта. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ диагностик

N Название диагностики 
В начале эксперимента (в%) В конце эксперимента (в%)

низкий 
уровень 

средний 
уровень

высокий 
уровень

низкий 
уровень 

средний 
уровень

высокий 
уровень

1
Тест для выявления 

синдрома эмоциональ-
ного сгорания

55 33 12 76 24 -

2 Тест эмоционального 
интеллекта Н. Холла 26 52 22 14 44 42

Заключение

Необходимость и важность развития эмоцио-
нального интеллекта педагогов в условиях циф-
ровизации и инклюзивного образования обосно-
вывается следующими причинами:

Во-первых, эмоциональный интеллект явля-
ется одним из трендов тысячелетия, предпосыл-
кой успеха жизни и деятельности личности.

Во-вторых, основным компонентом профес-
сиональной компетентности при принятии и 
адаптации к новым новшествам происходящих в 
соответствии с изменениями в мировом образо-
вательном пространстве.

В-третьих, актуальность развития эмоцио-
нального интеллекта также подтверждается за-
просами сегодняшних работодателей, важность 
интегрироваться в коллектив и при необходимо-
сти быть достаточно гибким и открытым как для 
новых знаний, так и навыков.

В-четвертых, в прогноз компетенции-2030 в 
проекте ОЭСР в структуру компетенций поми-
мо когнитивных навыков включены социальные 
и эмоциональные навыки, которым необходимо 
обучать обучающихся.

В-пятых, в современных условиях необхо-
димо обладать не только высоким уровнем ин-
теллекта IQ, но и быть также «быть умным» в 

сфере управления эмоциями. Соответственно 
образовательным учреждениям необходимо чет-
ко иметь представление о том, как можно наряду 
со знаниями также положительно влиять на эмо-
циональный интеллект обучающихся.

В-шестых, на основе экспериментальной 
работы можно констатировать, что успешное 
развитие эмоционального интеллекта педагогов 
возможно с помощью психотехнических упраж-
нений, инновационных технологий и интерак-
тивных методов обучения.

Как свидетельствует практика, педагог с раз-
витым эмоциональным интеллектом способен 
уловить малейшие изменения в эмоциональном 
состоянии своих обучающихся, а также успешен 
как в профессиональной сфере, так и в личной 
жизни.

Обобщая вышеизложенное, можно констати-
ровать, что развитие эмоционального интеллек-
та как основного показателя готовности педаго-
гов к профессиональной деятельности в услови-
ях цифровизации и инклюзивного образования 
не только помогает преодолеть психологические 
барьеры в освоении дидактических возможно-
стей информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также безболезненной адаптации к 
быстроразвивающейся современной цифровой 
инклюзивной среде.
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