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Аннотация. Представлен анализ военно-профессиональной деятельности военно-
служащих войск национальной гвардии, выделены ключевые аспекты, влияющие на ее эф-
фективность. Описана модель проектирования педагогической системы развития эмоцио-
нальной грамотности военнослужащих Росгвардии. Исследовано понятие эмоциональной 
грамотности как феномен и как интегративное свойство субъекта военно-профессиональной 
деятельности. Представлена структура исследуемого феномена. Сущность процесса разви-
тия искомой эмоциональной грамотности рассмотрена через призму системного методоло-
гического подхода. Предложена компонентная структура проектируемой педагогической 
системы, включающая в себя мотивационно-целевой, содержательный, деятельностный 
и результативный компоненты. Описаны внутренние и внешние связи предлагаемой педа-
гогической системы. Выделены общие и специфические свойства педагогической системы 
развития эмоциональной грамотности военнослужащих Росгвардии. 
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Введение. Военное образование как явление находится в состоя-
нии постоянных качественных изменений. Активная фаза внедрения со-
временных технологий в систему обеспечения безопасности государства, 
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личности и общества выдвигает новые требования к подготовке воен-
нослужащих, включающие в себя профессиональную подготовку кад-
ров и всестороннее обеспечение. В настоящее время руководством Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции проводится большая работа по оптимизации подготовки личного 
состава и организации всестороннего обеспечения, однако, как пока-
зывает опыт системы подготовки военных специалистов, на современ-
ном этапе двух вышеуказанных категорий не всегда достаточно для 
успешного выполнения задач по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства. На новый уровень выходят требования, 
предъявляемые к морально-психологической (военно-политической) 
подготовке личного состава. Так, анализ исследований в ключе психо-
логической подготовки позволяет сделать вывод о необходимости про-
ведения целенаправленной работы по изучению процесса развития эмо-
циональной грамотности. Соответственно, ключевой целью исследова-
ния в представленном контексте является поиск системного решения, 
позволяющего эффективно развивать эмоциональную грамотность военно-
служащих войск национальной гвардии с подробным описанием ком-
понентного состава и организации внутренних и внешних взаимосвязей. 
В свою очередь, под эмоциональной грамотностью военнослужащих 
Росгвардии следует понимать интегративное свойство, позволяющее 
этим военнослужащим управлять своим эмоциональным состоянием. 

Обзор литературы. Понятие эмоциональной грамотности как 
научная категория было рассмотрено рядом исследователей. Так, од-
ной из ключевых теорий, раскрывающих концепцию эмоциональной 
грамотности, является теория С. Steiner и P. Perry, основная позиция 
которой – это опора на базу врожденных способностей субъекта в про-
цессе социализации [1]. Авторы подразумевают под искомым опреде-
лением совокупность знаний, способностей и навыков человека, по-
зволяющих управлять ему своим эмоциональным состоянием. 

Д. Гоулман, раскрывая процесс осознания человеком своих эмо-
ций и понимания им эмоций других, характеризовал эмоциональную 
грамотность как результат освоения обучающих программ, т. е. говорил 
о ней как о когнитивной основе эмоционального интеллекта [2, с. 403]. 
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Характеризуя эмоциональную грамотность, И. А. Талышева и Н. Г. Гай-
дуллина определяют в ее структуре два ключевых компонента: реф-
лексию собственных эмоциональных переживаний с их детальной диф-
ференциацией и анализ эмоциональной сферы, поведения и намере-
ний субъекта (оппонента) [3]. 

Т. А. Колесник уделяет эмоциональной грамотности важнейшее 
внимание, говоря о структуре личности и при этом отмечая невозмож-
ность характеристики человека без исследования его эмоциональной 
сферы [4]. 

Н. Ю. Верхотурова, характеризуя эмоциональную грамотность, 
в своем исследовании придерживается позиции, что поведение субъ-
екта (сознательность, критичность, самоконтроль и др.) зависит от уров-
ня его эмоциональной грамотности [5]. 

В исследовании Е. В. Гнатышиной и Е. А. Василенко эмоциональ-
ная грамотность рассматривается как когнитивная основа эмоциональ-
ного интеллекта [6]. Авторы подчеркивают, что результатом достиже-
ния эмоциональной грамотности является осознание и идентификация 
эмоций, а также знания в области эмоциональной экспрессии и соот-
ветствующие умения. 

Сокращая поле поиска, проанализируем позиции исследователей 
в ключе эмоциональной грамотности военнослужащих. Так, эксперты 
военной педагогики рассматривают проблему управления эмоциональ-
ным состоянием через такие психологические категории, как эмоцио-
нальная устойчивость и эмоциональная саморегуляция. 

Под эмоционально-волевой устойчивостью Р. К. Сережникова 
понимает способность противостоять реальной опасности, проявле-
ние высокого уровня психологической выносливости [7]. Мы согла-
шаемся с мнением автора, однако необходимо отметить, что эмоцио-
нальная устойчивость характеризует способность субъекта управлять 
своим эмоциональным состоянием. В свою очередь, под эмоциональ-
ной грамотностью военнослужащих следует понимать дополнитель-
ный компонент, характеризующий способность прогнозировать пред-
стоящие действия оппонента. Более того, при всей важности развития 
у военнослужащих эмоциональной грамотности некоторые исследо-
ватели отмечают, что под влиянием стрессогенных событий кратно 
увеличивается вероятность дезадаптивных реакций, проявляющихся 
в агрессивном и аутоагрессивном состоянии. 
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P. D. Harms в своем исследовании анализирует последствия стрес-
са военнослужащих [8]. Среди них автор выделяет такие, как сокраще-
ние бдительности и качества выполняемых задач и т. д. Также P. D. Harms 
обозначает факторы устойчивости личности военнослужащего, кото-
рые призваны повышать способности субъекта успешно справляться со 
стрессом, сокращать время на адаптацию в новых условиях и успеш-
но выполнять поставленные задачи. При этом R. Hogan вместе с груп-
пой исследователей выделяет конкретные механизмы, позволяющие 
обеспечить контроль за эмоциональным состоянием в условиях риска 
для жизни и здоровья [9]. 

Исследуя повышение эффективности профессиональной дея-
тельности военнослужащих, имеющих высокий уровень эмоциональ-
ной грамотности, Г. В. Зибров, М. В. Петровская, Ю. Ф. Симоненко, 
И. В. Дерепаско предлагают внедрить в систему командирской подго-
товки офицерского состава специальный курс, ориентированный на 
формирование профессионально-психологической компетентности [10]. 
При этом при проецировании значимости исследуемой проблемы на 
военнослужащих выявляется необходимость проектирования и внед-
рения в систему боевой (командирской) подготовки военнослужащих 
войск национальной гвардии педагогической системы, которая ориен-
тирована на повышение уровня эмоциональной грамотности с учетом 
специфики выполняемых задач, закрепленных в ключевом норматив-
но-правовом акте [11]. 

Таким образом, опираясь на позиции ученых, изложенные выше, 
под эмоциональной грамотностью военнослужащих войск националь-
ной гвардии мы понимаем интегративное свойство личности, которое 
позволяет субъекту военно-профессиональной деятельности, с одной 
стороны, управлять своим эмоциональным состоянием в зависимости 
от характеристики выполняемой задачи, а с другой стороны, оно дает 
возможность прогнозировать действия противника (нарушителя) с целью 
оказания на него воздействия. 

Методология и методы исследования. В связи с тем, что ком-
понентная структура сущности искомой эмоциональной грамотности 
является сложной и многогранной, процесс ее формирования следует 
рассматривать с позиции системного методологического подхода. 
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Системный подход в настоящее время является одним из клю-
чевых в методологическом аппарате педагогических исследований. 
Основная роль в реализации системного подхода для достижения пе-
дагогического результата принадлежит Дж. Диксону, который реко-
мендовал ориентироваться на системное мышление для повышения 
эффективности результата [12]. R. Ackoff и F. Emery предложили из-
менить концепцию проектирования систем [13]. Одним из основных 
научных выводов этих авторов является целенаправленное создание 
системы для получения требуемого результата. 

В отечественной педагогике ключевые исследования системного 
подхода принадлежат В. П. Беспалько, И. В. Блаубергу, В. И. Загвя-
зинскому, Э. Г. Юдину и др. Так, Э. Г. Юдин под системным подхо-
дом понимает способ научного исследования и практического освое-
ния сложноорганизованных объектов, при котором на первое место 
ставится не анализ составных частей объекта как таковых, а его харак-
теристика как определенного целого, раскрытие механизмов, обеспе-
чивающих целостность объекта [14, с. 203]. 

В свете вышеизложенного применение системного подхода для 
решения педагогической проблемы развития эмоциональной грамот-
ности военнослужащих Росгвардии видится как рассмотрение каждо-
го объекта проектируемой педагогической системы как ее отдельного 
элемента. Более того, если рассматривать развитие эмоциональной гра-
мотности как единого целого (а не примитивной совокупности элемен-
тов), то можно выделить ее эмерджентное свойство, внутренние и внеш-
ние связи, а также системообразующие факторы, что достаточно подроб-
но раскрыто в исследовании Н. О. Яковлевой и Е. В. Яковлева [15]. 

Отметим, что одной из ключевых характеристик педагогической 
системы являются ее свойства (общие и специфические). Свойства 
проектируемой системы развития эмоциональной грамотности – управ-
ляемость, структурность, целостность, целеподчиненность. 

Управляемость проектируемой педагогической системы видится 
в дифференцированном подходе к субъекту обучения и возможности 
корректирования и регулирования траектории обучения в зависимо-
сти от результатов текущего контроля остаточных знаний и сформиро-
ванных способностей. 
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Структурность проектируемой педагогической системы заклю-
чается в целевой функции каждого отдельно взятого элемента систе-
мы и в целом его подчиненности системе. В свою очередь, свойство це-
лостности призвано выражать значимость каждого элемента проекти-
руемой педагогической системы. 

Результаты исследования. Если принять во внимание сущность, 
структуру и функциональную характеристику эмоциональной грамот-
ности военнослужащих войск национальной гвардии, а также теоре-
тические основы системного подхода в контексте методологии, то мож-
но структурировать педагогическую систему искомой эмоциональной 
грамотности следующим образом: мотивационно-целевой, содержатель-
ный, деятельностный и результативный компоненты. 

Мотивационно-целевой компонент призван раскрывать значи-
мость эмоциональной грамотности, ее влияние на эффективность во-
енно-профессиональной деятельности военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии и мотивировать субъект военно-профессиональной 
деятельности на ее изучение в течение всей образовательной траекто-
рии боевой (командирской) подготовки. Он позволяет формировать 
у военнослужащих четкие внутренние убеждения о необходимости 
постоянно развивать и совершенствовать свою эмоциональную грамот-
ность. Этот компонент эмоциональной грамотности, повторимся, на-
целен на поддержание мотивации к военно-профессиональной дея-
тельности на протяжении всего периода обучения военнослужащих 
и их дальнейшей профессиональной деятельности. Реализация данного 
компонента видится в обобщении проблемных вопросов, возникающих 
в процессе несения службы при взаимодействии с гражданами и обра-
ботке сценариев поведения, позволяющих свести к минимуму (и, по воз-
можности, исключить) конфликтные ситуации. 

Содержательный компонент включает в себя теоретические зна-
ния об эмоциональной сфере личности военнослужащего, информа-
цию о методиках управления эмоциональным состоянием, способах 
эмоциональной саморегуляции, а также алгоритмы и порядок диагно-
стики эмоционального состояния субъекта военно-профессиональной 
деятельности по внешним признакам. В рамках содержательного ком-
понента проектируемой педагогической системы военнослужащим 
целесообразно изучать различные методики, направленные на само-
регуляцию и контроль эмоционального состояния. 
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Деятельностный компонент имеет практическую направленность 
и призван формировать у военнослужащих способности к управлению 
эмоциональным состоянием и прогнозированию действий противни-
ка (нарушителя) с опорой на его действия. Особенностью рассматри-
ваемого компонента является его логическая встроенность в процесс бое-
вой, патрульно-постовой, внутренней службы. Планирование занятий 
целесообразно проводить, руководствуясь опытом службы, используя 
такие методы, как разбор ситуационных задач, обмен опытом и др. В рам-
ках реализации данного компонента в процессе привлечения военно-
служащих к несению службы следует ориентировать их на выполнение 
практических заданий, направленных на взаимодействие с гражданами. 

Результативный компонент призван обеспечивать не только оцен-
ку результатов функционирования педагогической системы с опорой 
на критериально-диагностический аппарат, но и сбор аналитических 
данных, необходимых для управления (корректирования, регулирова-
ния) процессом обучения. При этом показатели критериально-диаг-
ностического аппарата должны четко отражать результат сформиро-
ванности компетенции и (или) качеств, влияющих на уровень разви-
тия эмоциональной грамотности. Более того, одним из наиболее важ-
ных критериев в рамках реализации результативного компонента яв-
ляется изменение эмоционального состояния военнослужащего при 
наступлении определенных событий. Изменение эмоционального со-
стояния целесообразно фиксировать в том числе по физиологическим 
изменениям субъекта обучения (частота дыхания, количество сердеч-
ных сокращений и т. д.). 

Педагогическая система развития эмоциональной грамотности 
военнослужащих Росгвардии позволяет управлять развитием этой 
грамотности. Соответственно, данный процесс реализуется в услови-
ях описанной выше системы. Так, в ходе педагогического процесса фор-
мируются две группы компетенций и качеств. Первая группа позволяет 
субъекту обучения управлять собственным эмоциональным состояни-
ем. Вторая группа, в свою очередь, наоборот, ориентирована на анализ 
эмоционального состояния субъекта. 

На ознакомительном этапе программа развития эмоциональной 
грамотности включает в себя теоретический блок, содержащий теоре-
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тические знания по основам психологии (восприятие, поведение, эмо-
циональное состояние). В отдельный блок выделена поведенческая ха-
рактеристика личности в условиях стресса и экстремальной ситуации. 

Основной этап программы посвящен формированию компетен-
ций и качеств, направленных на саморегуляцию эмоционального со-
стояния и определение внешних признаков, характеризующих изме-
нение данного состояния личности. На этом этапе целесообразно про-
водить тренинги, которые направлены на изменение эмоционального 
состояния обучающегося различными способами с последующим де-
тальным анализом. 

Заключительный этап программы предполагает развитие эмо-
циональной грамотности в процессе профессиональной деятельности 
военнослужащих (обеспечение общественной безопасности на улицах 
города, в том числе на массовых мероприятиях и т. д.) с последую-
щим детальным разбором действий как военнослужащих, так и нару-
шителей. В ходе таких разборов целесообразно анализировать, обоб-
щать и передавать профессиональный опыт в контексте развития эмо-
циональной грамотности с целью дополнения методических материа-
лов и обобщения рекомендаций для руководящего и научно-педагоги-
ческого состава войск национальной гвардии. 

Заключение. Результаты проведенного исследования подчерки-
вают важность и значимость эмоциональной грамотности военнослу-
жащих войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 
ее влияние на эффективность процесса военно-профессиональной 
деятельности, что непосредственно связано с гарантированным вы-
полнением поставленных задач. Развитие эмоциональной грамотно-
сти целесообразно организовывать не фрагментарно, а системно, в рам-
ках предложенной ранее педагогической системы развития эмоцио-
нальной грамотности, что позволит не только отслеживать ее качест-
венные изменения в процессе обучения, но и обеспечивать развитие 
искомого свойства наиболее качественно и в ограниченные сроки. Бо-
лее того, педагогическая система развития эмоциональной грамотно-
сти военнослужащих Росгвардии позволяет выделить ключевые об-
щие и специфические свойства представленной системы: управляе-
мость, структурность, целостность, целеподчиненность. 
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