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Аннотация 
Проблема и цель. В статье представлен обзор 

теоретических и экспериментальных исследований 
эмоционального аспекта личности в ситуациях за-
труднения, фиксируется неоднозначная трактовка ав-
торами влияния эмоциональных особенностей лич-
ности на разрешение ситуаций затруднения. Цель 
статьи – выявить условия, при которых эмоциональ-
ный аспект личности педагогов в ситуациях затруд-
нения становится фактором развития их профессио-
нальной педагогической деятельности.

Методологию исследования составляют кон-
цепции С.Л. Рубинштейна, К. Роджерса и других оте-
чественных и зарубежных ученых, согласно которым 
внешние воздействия на личность опосредуются ее 
внутренними характеристиками, в частности личност-
ной тревожностью как репрезентантом эмоциональ-
ного аспекта личности. В исследовании приняло уча-
стие 17 педагогов, работающих в г. Красноярске с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста и ис-
пытывающих затруднения на занятиях в ситуациях на-
рушения дисциплины, незаинтересованности, отказа 
выполнять требования, неожиданного вопроса, кон-
фликта между обучающимися. Эмоциональный аспект 
личности диагностировался с помощью методики 16 
Pf Кеттелла до и после прохождения педагогами про-
граммы обучения, состоящей из занятий, проходивших 
раз в месяц в течение года и направленных на разре-
шение эмоциогенных ситуаций, а также тренинга лич-

ностного роста ЛОЭТ (личностно ориентированного 
экспрессивного тренинга, разработанного Н. Роджерс), 
проведенного в середине программы. 

Результаты. Исследование показало, что после 
прохождения обучающей программы, включающей 
занятия по решению ситуационных задач и тренин-
га личностного роста, личностная тревожность как ре-
презентант эмоционального аспекта личности педаго-
гов включилась в большее количество взаимосвязей с 
другими чертами их личности, образуя более целост-
ное образование личности. Так, если до прохожде-
ния обучающей программы личностная тревожность 
(фактор O) педагогов была связана только с фактором 
N (p ≤ 0,05), то после реализации программы у них об-
наружена связь фактора O с факторами C (p ≤ 0,01),                   
F (p ≤ 0,05) и H (p ≤ 0,05). При этом был зафиксирован 
рост эффективности разрешения всех пяти педагоги-
ческих ситуаций затруднения (достоверность разли-
чий по U-критерию Манна – Уитни: p ≤ 0,01). 

Заключение. Эмоциональный аспект личности пе-
дагогов в ситуациях затруднения становится фактором 
развития их профессиональной педагогической дея-
тельности при условии, что с ними проведены занятия 
по нахождению новых способов разрешения эмоцио-
генных ситуаций, а также тренинг личностного роста.

Ключевые слова: эмоциональный аспект лич-
ности, личностная тревожность, эмоциогенные 
ситуации, разрешение ситуаций педагогического 
затруднения, тренинг личностного роста.

П
остановка проблемы. Изучение поведе-
ния личности с точки зрения ее эмоцио-
нального аспекта предполагает исследо-

вание эмоциональности. Однако первоначально 
эмоциональность в нашей стране рассматрива-
лась не как свойство личности, а как свойство ин-
дивида, поскольку в трудах отечественных авто-
ров, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына и др., изуче-
ние эмоциональности осуществлялось в рамках 

проблемы темперамента. Такая направленность 
исследований определила наибольшее внима-
ние к динамическим характеристикам эмоцио-
нальности человека, проявляющимся в положи-
тельном или отрицательном воздействии на по-
ведение, обозначаемым как мобилизующее (В. 
Кеннон) или дезорганизующее (Э. Клапаред). За-
висимость осуществления деятельности от ди-
намических характеристик эмоциональности че-
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ловека, несомненно, обнаруживает себя в ситу-
ациях педагогического затруднения [Бурлачук, 
Коржова1, 1998; Зимняя2, 2010; Кузьмина, 1985; 
Чеснокова, 2014]. При этом авторы подчеркива-
ют прежде всего негативную сторону проявле-
ния эмоциональности педагогов в ситуациях за-
труднений, рассматривая ее как недостаточную 
эмоциональную регуляцию деятельности, что 
проявляется в состояниях напряженности, повы-
шенной агрессии, тревожности и ведет к разви-
тию «эмоционального сгорания»3. 

Изучение эмоциональности как индивиду-
ально устойчивого свойства человека, проявля-
ющегося не только в динамических характери-
стиках, но также в качественных и содержатель-
ных особенностях, складывающихся в опыте че-
ловека, в его взаимодействии с окружающей 
действительностью, проводилось А.Е. Ольшан-
никовой [Ильин, 2013, с. 234] и Н.В. Витт [Витт, 
1991]. Работы этих авторов определили возмож-
ность использования в данном исследовании 
понятия «эмоциональный аспект личности», 
включающего прежде всего приобретенные ин-
дивидом в его жизненном опыте особенности 
реагирования на ситуации затруднения, в част-
ности ситуации педагогического затруднения.

Цель статьи – выявить условия, при которых 
эмоциональный аспект личности педагогов в си-
туациях затруднения становится фактором раз-
вития их профессиональной педагогической де-
ятельности. 

Методологию исследования составляют 
концепции С.Л. Рубинштейна и других отече-
ственных и зарубежных ученых, согласно кото-
рым внешние воздействия на личность опосре-
дуются ее внутренними характеристиками, в 
частности личностной тревожностью как репре-
зентантом эмоционального аспекта личности 
[Витт, 1991, с. 96].

В исследовании прияло участие 17 педаго-
гов, работающих в г. Красноярске с детьми до-
школьного и младшего школьного возраста и 
испытывающих затруднения на занятиях в си-
туациях нарушения дисциплины, незаинтересо-
ванности, отказа выполнять требования, неожи-
данного вопроса, конфликта между обучающи-
мися. Эмоциональный аспект личности диагно-
стировался с помощью методики 16 Pf Кеттелла 
до и после прохождения педагогами разрабо-
танной программы обучения, состоящей из за-
нятий по разрешению эмоциогенных ситуаций, 
а также тренинга личностного роста ЛОЭТ (лич-
ностно ориентированного экспрессивного тре-
нинга), разработанного Н. Роджерс. Для матема-
тической обработки применялись U-критерий 
Манна – Уитни, а также коэффициент корреля-
ции Спирмана с использованием программы 
Statgraphics Plus 5.0.

Обзор научной литературы. Эмоцио-
нальный аспект личности рассматривается в 
данном исследовании как те внутренние усло-
вия, через которые действуют внешние при-
чины [Рубинштейн, 2003, с. 209]. Вслед за С.Л. 
Рубинштейном, Б.Ф. Ломов подчеркивал, что 
ситуация должна изучаться в соотнесении со 
свойствами того, кто в этой ситуации действу-
ет [Ломов, 1984, с. 120]. Этот же подход, о том, 
что человек реагирует на окружение так, «как 
оно дано ему в опыте и восприятии» [Роджерс, 
1997, с. 30–31], развивается в гуманистической 
психологии. В соответствии с этим подходом в 
психолого-педагогических исследованиях ситу-
ация затруднения рассматривается как субъек-
тивно воспринимаемая помеха в осуществле-
нии деятельности [Маркова, 1993, с. 80]. При 
этом исследователи полагают, что не эмоцио-
нальные, а когнитивные процессы в наиболь-
шей степени связаны с личностью [Mischel, 
1979; Demetriou et al., 2018; Kretzschmar et 
al., 2018]. Поэтому в качестве причин субъек-
тивного затруднения педагогов они чаще все-
го указывают на низкий уровень развития ин-
теллекта [Якунин, 1988, с. 73], недостаточный 
уровень когнитивного анализа ситуации [Ка-
шапов, 1997, с. 13–27], отсутствие рефлексии 

# ПсиХОлОГиЧесКие НаУКи. Психология личности
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и низкую критичность к себе [Маркова, 1993, 
с. 85]. Однако, согласно А.Н. Леонтьеву, при-
страстный, т.е. субъективный, характер психи-
ческого отражения человеком действительно-
сти заключается в том, что в образе ее пред-
метного содержания эмоции «метят» на своем 
языке ситуации [Леонтьев, 2005]. В трактовке 
В.К. Вилюнаса, также развивающего это пред-
ставление, эмоции структурно и функциональ-
но вливаются в образ среды и становятся неот-
ъемлемым компонентом происходящих в об-
разе ориентировочных процессов, побуждая 
субъекта к решению возникшей задачи соот-
ветствующими способами4.

Таким образом, пристрастность психиче-
ского отражения ситуации затруднения реа-
лизуется педагогом в избирательной направ-
ленности его эмоций на субъективно значи-
мые компоненты ситуаций, т.е. среди множе-
ства реальных ситуаций лишь некоторые из 
них воспринимаются субъектом как вызыва-
ющие затруднения. В недавно размещенных 
в Интернете данных предварительной публи-
кации статьи [Goldenberg et al., 2019] авторы 
утверждают, что на силу переживания людей 
влияют ситуационно-специфические мотивы, 
что безусловно делает невозможным прояв-
ление субъективности в восприятии ситуаций. 
Но, как отмечает П. Фресс [Фресс, 1975, с. 112–
195], ситуации становятся затрудняющими де-
ятельность, т.е. эмоциогенными, в зависимо-
сти от индивидуального опыта человека и его 
эмоциональности. Выделяя в структуре состо-
яния психологической напряженности субъек-
та два компонента, мотивационный и эмоци-
ональный, Н.И. Наенко5 называет именно эмо-
циональный компонент как лежащий в основе 
соотнесения субъектом значимости ситуации 
с конкретными обстоятельствами выполнения 
деятельности.

Одной из важнейших характеристик эмо-
циональности личности является тревожность, 
влияющая на эффективность эмоциональной 
регуляции при столкновении с ситуациями за-
труднения, поскольку тревожность может пере-
живаться педагогами как угроза их представле-
нию о себе, как фрустрация социальной потреб-
ности соответствовать своему статусу [Ильин, 
2013, с. 160]. Вслед за Спилбергом, тревожность 
разделяют на личностную и ситуативную. В пси-
хологии широко распространено представле-
ние, что именно личностная тревожность ведет 
к деградации деятельности вообще и в частно-
сти когнитивной деятельности, поскольку чело-
век с высоким уровнем личностной тревожно-
сти даже на незначительные затруднения отве-
чает высоким уровнем ситуативной тревожно-
сти, воспринимая их как угрозу своему прести-
жу, собственной личности [Уварова, Кедярова, 
2014]. Однако в исследовании В.Н. Дружинина 
[Дружинин, 2001, с. 83] было показано, что тре-
вожный человек склонен к повышенной поис-
ковой деятельности и порождению множества 
гипотез, что является признаком креативности; 
в работе по изучению роли тревожности в регу-
ляции речи Н.В. Витт [Витт, 1991, с. 96] приво-
дит результаты исследования Р. Мэя, согласно 
которым одаренные люди с высоким уровнем 
тревожности в эмоциогенных ситуациях вы-
полняли познавательные задания лучше, чем в 
обычных условиях. 

Другое дело, что высокий уровень лич-
ностной тревожности может приводить к уси-
лению ситуативной тревожности. Однако, как 
показывает анализ исследований, существует 
возможность перестройки неадекватных «эмо-
циональных реакций в реакции, относитель-
но адекватные ситуации» [Фресс, 1975, с. 127].
Как пишет Л.И. Анцыферова, жизненный опыт 
человека обусловливает восприятие, интер-
претацию возникающих ситуаций и регулиру-
ет поведение в них6. В этой связи необходимо 
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указать уже упомянутое исследование Н.И. На-
енко, в котором утверждается, что можно, не 
меняя саму ситуацию, изменить характер ее 
восприятия субъектом деятельности с негатив-
ного на позитивный. Педагог, осознав характер 
сложившейся у него в педагогической практи-
ке связи «стрессор – переживаемая эмоция», 
сможет изменять его, иными словами, моде-
лировать характер эмоциогенной ситуации 
при помощи изменения модальности пережи-
ваемой эмоции в соотнесении с определен-
ным стрессором7. Как правило, авторы связы-
вают изменение характера восприятия ситуа-
ций с опытом решения ситуатационных задач, 
являющихся эмоциогенными для педагогов. 
Для настоящего исследования важно, что ре-
шение таких задач позволяет личности приоб-
ретать новый опыт взаимодействия с ситуация-
ми затруднения, поскольку эмоции теперь ина-
че «метят» ее структурные компоненты, и в ре-
зультате ситуация перестает быть «помехой» в 
их деятельности. 

Иную точку зрения имеют С.Ю. Степанов 
и И.Н. Семенов [Семенов, Степанов, 1983], ко-
торые полагают, что главным для решения си-
туаций затруднения является переосмыс-
ление условий осуществления своего «Я» в 
проблемно-конфликтных ситуациях. И в этом 
случае, как представляется, недостаточно ме-
нять только характер восприятия ситуации 
субъектом деятельности – необходимо рабо-
тать над изменением отношения личности к са-
мой себе, к своей эмоциональности. Наиболее 
эффективно это происходит в тренингах лич-
ностного роста. В этой связи мы дополнили ре-
шение респондентами эмоциогенных для них 
ситуационных задач тренингом личностного 
роста (тренингом ЛОЭТ), полагая создать тем 
самым условия, при которых эмоциональный 
аспект личности педагогов в ситуациях затруд-
нения станет фактором развития их профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Поскольку тренинг ЛОЭТ (личностно ори-
ентированный экспрессивный тренинг), разра-
ботанный Н. Роджерс, недостаточно известен в 
нашей стране, то необходимо подробнее опи-
сать его. 

Тренинг Натали Роджерс [Роджерс, 2015,                 
с. 40] методологически поддерживает представ-
ление гуманистического направления, он на-
правлен на организацию условий, в которых че-
ловек, продвигаясь через определенные стадии 
творческого процесса, переживает новый опыт 
личностной интерпретации ситуации затрудне-
ния и варианты взаимодействия с ней. В тре-
нинге ЛОЭТ вводится представление об эмоциях 
как тоннелях, через которые человек приходит 
к целостному и глубокому знанию о себе и сво-
их возможностях. По мнению Н. Роджерс, лич-
ностный рост происходит посредством самоосо-
знания, самопонимания и инсайта, которые до-
стигаются путем погружения в эмоции. При этом 
многообразие тренинговых приемов стимули-
руют участников тренинга по-новому воспри-
нимать не только возникающие ситуации, но и 
самих себя. Активное исследование ситуации с 
помощью рефлексии позволяет обнаружить сте-
реотипные паттерны и переосмыслить свое по-
ведение, расширяя репертуар реагирования на 
ситуацию, в частности ситуацию затруднения.

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты изучения 
эмоционального аспекта личности педагогов в 
ситуациях затруднения до и после проведения 
обучающей программы.

До прохождения программы обучения об-
следование респондентов с помощью методики 
16 Pf Кеттелла8 показало, что уровень личност-
ной тревожности, т.е. фактор O (спокойная са-
моуверенность – склонность к чувству вины) на-
ходился у них в зоне низких значений (среднее 
значение по группе 5,76 балла, максимальная 
оценка – 12 балла). При этом была обнаружена 
единственная прямо пропорциональная связь 
этого фактора с фактором N (прямолинейность –
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утонченность), также имеющим низкие значе-
ния (среднее значение по группе 5,76 балла). 
Это свидетельствует о том, что низкий уровень 
личностной тревожности педагогов способство-
вал росту их уверенности в себе. Однако чем бо-
лее респонденты были уверены в себе и в своей 
деятельности, тем больше они проявляли пря-
молинейность и бестактность в общении и тем 
меньше умели анализировать мотивы партнера. 
Возможно, именно это способствовало возник-
новению у педагогов сложностей в разрешении 
ситуаций затруднения, описанных выше. 

После проведения обучающей программы, 
включающей занятия по решению педагогиче-
ских ситуаций и личностный тренинг, обследо-
вание респондентов с помощью методики 16 Pf 
Кеттелла показало иные результаты. Здесь важ-
но отметить, что личностные характеристики 
участников исследования сложились задолго до 
проведения обучающей программы, и было бы 
наивно ожидать значительных изменений после 
ее реализации. Тем не менее показатели лич-
ностной тревожности (фактора O) выросли бо-
лее других показателей, и хотя они и не достигли 
уровня достоверных различий, но все же вышли 
за пределы зоны низких значений. Если до обу-
чающей программы среднее значение по груп-
пе у этого фактора составляло 5,76 балла, то по-
сле ее прохождения – 7,05 балла. Большее изме-
нение значений показателя личностной характе-
ристики произошло только у фактора A (откры-
тость), но исследование этого фактора описано в 
статье Н. Кресовой [Кресова, 2019].

Как уже было отмечено, само по себе повы-
шение личностной тревожности не влияет не-
гативно на деятельность человека. Так, Ф.Е. Ва-
силюк, описывая жизнедеятельность и миро-
ощущение людей, живущих в «простом» мире, 
утверждает, что им не ведомы сомнения, коле-
бания, чувство вины и муки совести. Они не пе-
реживают тревоги и знают только одни препят-
ствия — внешние [Василюк, 1984, с. 108], тогда 
как у людей со сложным внутренним миром кон-
фликт актуализируется в способности чувство-
вать себя виноватым за те или иные импульсы 
[Василюк, 1984, с. 44]. По-видимому, увеличе-

ние личностной тревожности снижает уровень 
категоричности в оценках, способствует разви-
тию проницательности, умению анализировать 
мотивы других людей. 

В то же время после прохождения обуча-
ющей программы у респондентов обнаружено 
расширение связей фактора O с другими факто-
рами их личности. Теперь фактор O оказался об-
ратно пропорционально связанным с несколь-
кими личностными характеристиками: с фак-
тором C (эмоциональная неустойчивость – ста-
бильность), фактором F (озабоченность – бес-
печность) и фактором H (застенчивость – сме-
лость). Это означает, что теперь эмоциональ-
ные переживания респондентов канализирова-
ны следующим образом: чем более тревожны, 
чувствительны респонденты к мнению других 
людей и чем чаще склонны сомневаться в своей 
правоте, тем гибче и пластичнее они становятся 
в общении, сдержаннее в проявлении эмоций и 
в целом легче демонстрируют понимание слов, 
точек зрения партнеров. 

Изменение показателей эмоционально-
го аспекта личности педагогов, участвовавших 
в исследовании, после проведения обучающей 
программы сопровождалось ростом эффектив-
ности разрешения всех пяти указанных выше                   
эмоциогенных педагогических ситуаций затруд-
нения (достоверность различий по U-критерию 
Манна – Уитни: p ≤ 0,01).

Заключение
1. Эмоциональный аспект личности педаго-

гов в ситуациях затруднения может стать фак-
тором развития их педагогической деятельно-
сти при условии проведения с ними обучающей 
программы, включающей занятия по разреше-
нию эмоциогенных ситуаций и тренинг личност-
ного роста. 

2. Репрезентантом эмоционального аспек-
та личности педагогов является личностная тре-
вожность. При условии, что ее уровень выходит 
за рамки низких значений, но не достигает мак-
симальной оценки в 12 баллов по шкале мето-
дики 16 Pf Кеттелла, личностная тревожность 
положительно влияет на эффективность профес-
сиональной деятельности педагогов. 
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3. Важное место в развитии эмоциональ-
ного аспекта личности педагогов занимает тре-
нинг ЛОЭТ, поскольку в ходе тренинга его участ-
ники не только испытывают сильные эмоции, но 
и учатся трансформировать свои переживания в 
решении ситуаций затруднения. 

4. Стойкость посттренинговых изменений 
в эмоциональном аспекте личности педагогов 
объясняется применением в обучающей про-
грамме занятий по решению различных педа-
гогических эмоциогенных ситуаций, закрепляю-
щих эти изменения. 
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EMOTIONAL ASPECT OF TEACHERS PERSONALITY 
IN SITUATIONS OF DIFFICULTY AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY

O.M. Miller (Krasnoyarsk, Russia)
N.Yu. Kresova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article presents a 

review of theoretical and experimental studies of the 
emotional aspect of personality in situations of difficulty. 
The authors recorded an ambiguous interpretation of 
the influence of personal emotional characteristics on 
resolving difficult situations. The purpose of the article 
is to identify the conditions under which the emotional 
aspect of the teacher’s personality in difficult situations 
becomes a factor in the development of his/her profes-
sional pedagogical activity.

Materials and methods. The methodology of the re-
search includes the concepts of S. L. Rubinstein, K. Rog-
ers and other Russian and foreign scientists, according to 
whom external influences on the personality are medi-
ated by its internal characteristics, in particular, personal 
anxiety, as a representative of the emotional aspect of 
the personality. The study involved 17 teachers working 
in Krasnoyarsk with children of preschool and primary 
school age and experiencing difficulties in the classroom 
in situations of discipline violations, disinterest, refusal 
to comply with requirements, unexpected questions, 
and conflict among pupils. The emotional aspect of the 
personality was diagnosed using the technique called 
16 pf Cattell before and after the training program for 
teachers, which consists of lessons on resolving emotio-

genic situations, and the personal growth training (POET 
– Personality-oriented expressive training, developed by 
Natalie Rogers), which was conducted in the middle of 
the training program.

Rsearch results. The study showed that after com-
pleting the training program, personal anxiety as a rep-
resentative of the emotional aspect of the teachers’ 
personality was included in a greater number of rela-
tionships with other features of their personality, form-
ing a more holistic personality complex. Thus, if before 
the beginning of training, personal anxiety (factor O) 
was associated only with factor N (p ≤ 0.05), then after 
its completion, the relationship of factor O with factors 
C (p ≤ 0.01), F (p ≤ 0.05) and H (p ≤ 0.05) was revealed, 
while the effectiveness of resolving all five pedagogi-
cal situational difficulties increased (Mann-Whitney U-
criterion: p ≤ 0.01).

Conclusion. The emotional aspect of the teachers’ 
personality in situations of difficulty becomes a factor in 
the development of their professional and pedagogical 
activity, provided that classes are held to find new ways 
to resolve emotiogenic situations, as well as the training 
of personal growth.

Keywords: emotional aspect of personality, person-
al anxiety, emotiogenic situation, resolution of situations 
of pedagogical difficulties, personal growth training.
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