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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ДИАДЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ»: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
развития эмоционального интеллекта в контексте обу-
чения иностранным языкам в высшем учебном заведе-
нии. Предлагается методический комплекс для синхрон-
ного развития эмоционального интеллекта как у студен-
тов, так и у преподавателей. Исследование включает 
метаанализ современных научных работ, посвященных  
эмоциональному интеллекту, систематизацию ключевых 
компонентов эмоционального интеллекта, релевант- 
ных для межкультурной коммуникации, с целью даль- 
нейшего включения данных компонентов в образова-
тельный процесс. Особое внимание уделяется адапта-
ции техник социально-эмоционального обучения (SEL)  
к условиям вуза.

В экспериментальной части представлены различ-
ные методики (ролевые игры, кейс-методы, веб-квесты), 
адаптированные к разным уровням владения языком. 
Результаты исследования демонстрируют значительное 
улучшение академических показателей (рост успеваемо-
сти на 18,7 %), снижение уровня тревожности у 72 % сту-
дентов и повышение эмпатийности. Выявлены значимые 
корреляции между эмоциональным состоянием студентов  
и их академической успеваемостью.

Практическая значимость исследования заключается  
в предложенных и апробированных методах интеграции 
социально-эмоционального обучения в языковые программы, 
что способствует повышению качества образовательного 
процесса и преодолению кризисов мотивации в условиях циф-
ровой трансформации образования. Научная новизна работы 
состоит в реализации принципа «двойной направленности»: 
предложенный комплекс развивает эмоциональный интел-
лект не только студентов, но и преподавателей, формируя 
эмоционально-резонансную образовательную среду.

Исследование расширяет теоретические представле-
ния о роли аффективного компонента в лингводидактике и 
предлагает инструменты для преодоления кризисов моти-
вации в условиях цифровой трансформации образования. 
Результаты могут быть использованы при разработке 
образовательных программ языковых дисциплин и курсов 
повышения квалификации преподавателей.
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Original article

EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN THE TEACHER–STUDENT DYAD: 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

AT THE UNIVERSITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article examines the problem of emotional 
intelligence development in the context of teaching foreign lan-
guages in higher education institutions. A methodological pack-
age is proposed for the synchronous development of emotional 
intelligence among both students and teachers. The research 
includes a meta-analysis of modern scientific papers on emo-
tional intelligence, a systematization of key components of emo-
tional intelligence relevant to intercultural communication in 

order to further integrate these components into the educational 
process. Special attention is paid to the adaptation of socio-emo-
tional learning (SEL) techniques to university conditions.

The experimental part presents various techniques (role-play-
ing games, case studies, web quests), adapted to different levels of 
language proficiency. The results of the study demonstrate a sig-
nificant increase in academic performance (by 18.7%), a decrease 
in anxiety among 72% of students and an increase in empathy.  
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Significant correlations between the emotional state of students 
and their academic performance are revealed.

The practical significance of the research lies in the proposed 
and proven methods of integrating socio-emotional learning into 
language programs, which contributes to improving the quality 
of the educational process and overcoming motivation crises in 
the context of digital transformation of education. The scientific 
novelty of the work consists in the implementation of the principle 
of “dual orientation”: the proposed complex develops the emo-
tional intelligence of not only students, but also teachers, forming 
an emotionally resonant educational environment.

The research expands the theoretical understanding of the 
role of the affective component in linguodidactics and offers 
tools for overcoming motivation crises in the context of digi-
tal transformation of education. The results can be used in the 
development of educational programs for language disciplines 
and teacher training courses.

Keywords: emotional intelligence, social and emotional 
learning, foreign language communication, teaching methodol-
ogy, intercultural communication, empathy, anxiety, language 
education, cognitive development, academic performance, 
role-playing games, case methods
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Введение
Современная образовательная парадигма высшей шко-

лы акцентирует внимание не только на когнитивном разви-
тии студентов, но и на формировании эмоционально-интел-
лектуальных компетенций, обеспечивающих эффективную 
коммуникацию и адаптацию в поликультурной среде [1].

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью преодоления дисбаланса между традиционными 
дидактическими методами и эмоциональными потребно-
стями участников образовательного процесса: эффектив-
ная коммуникация, в т. ч. на иностранном языке, требу-
ет не только лингвистических навыков, но и способности 
распознавать эмоциональные нюансы, управлять стрессом  
и создавать доверительную атмосферу, т. е. развивать эмо-
циональный интеллект (далее — ЭИ) [2; 3]. Цифровизация 
обучения, рост стрессогенных факторов и мультикультур-
ность аудитории требуют от преподавателя иностранного 
языка не только лингвистической экспертизы, но и навыков 
управления эмоциональным климатом группы [4].

Изученность проблемы. Особую значимость предмет 
данного исследования приобретает в контексте обучения 
иностранным языкам, где успешность усвоения материала 
напрямую зависит от качества взаимодействия в диаде «пре-
подаватель — студент», что подтверждается исследовани-
ями О. В. Котоминой [5], Г. Е. Запорожцевой, Ю. О. Шол-
тоян, А. Ю. Васильченко [6] и др., выявившими прямую 
корреляцию между уровнем ЭИ студентов и их академи-
ческой успеваемостью. О. А. Корнилова, С. А. Парфенов и 
Е. А. Эйсмонт отмечают, что ЭИ при изучении иностран-
ных языков позволяет лучше понимать языковые нюансы и 
эмоциональный контекст коммуникации [7].

Авторы акцентируют внимание при развитии ЭИ на 
отдельных видах деятельности в зависимости от профиля 
обучения. Так, А. А. Коренев и А. А. Митрофанова обо-
сновывают особое значение развития «эмоционального 
слуха» студентов, обучающихся по программе подготов-
ки преподавателей иностранных языков [8], а А. М. Кири-
ченко подчеркивает важность публицистических текстов 
на профессиональные темы для развития ЭИ для после-
дующей коммуникации в деловой сфере [9]. ЭИ влияет 
не только на успешное овладение иностранным языком, 
но и на эффективность обучения в целом, что показали 
результаты масштабного исследования С. Лю, М. Омара и 
М. Пуада [10], подчеркивающих необходимость внедрять 
техники развития ЭИ как в образовательные программы 
студентов, так и в программы повышения квалификации 
преподавателей.

Ш. Э. Юлдашев и Р. А. Илаева отмечают, что спо-
собность идентифицировать собственные эмоции в про-
цессе коммуникации снижает уровень тревожности [11]. 
А. И. Дрожбина и Е. Р. Поршнева подчеркивают роль анали-
за аутентичных материалов (аудио, видео) в развитии это-
го навыка, что подтверждается экспериментами с исполь-
зованием «Колеса эмоций» Плутчика [12]. В исследовании 
А. И. Кирилловой подчеркивается, что развитие самосозна-
ния через самооценку и рефлексию на уроках иностранного 
языка способствует мотивации. Например, использование 
арт-терапии и ролевых игр помогает студентам осознавать 
эмоциональные барьеры [13].

Важную роль играет эмпатия в ЭИ. В работе Р. М. Шами-
онова отмечается, что культурные ценности и этническая 
идентичность влияют на субъективное благополучие, 
что косвенно связано с эмпатией в коммуникации [14]. 
Н. С. Попова, в свою очередь, подчеркивает критическую 
важность эмпатии в современном мире, которую она пред-
лагает развивать при работе с художественным текстом на 
иностранном языке [15].

Контроль над эмоциональными реакциями в стрессовых 
ситуациях повышает беглость речи. В работе И. Альрефааи и 
С. Али Шах показано, что эмоциональный интеллект помо-
гает преподавателям английского языка как иностранного 
эффективнее управлять эмоциями студентов, используя тех-
ники вроде ролевых игр [16]. С другой стороны, посредством 
заданий в рамках изучения иностранного языка возможно 
развивать волевые качества и саморегуляцию студентов, что 
отражено в исследовании Т. А. Поскребышевой [17].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на изу-
ченность и доказанное важное значение эмоционального 
интеллекта в обучении, в частности иностранным языкам, 
остается неизученным вопрос синхронного развития эмо-
ционального интеллекта студентов и преподавателей через 
учебный процесс, а также очевидна нехватка практических 
системных дидактических инструментов, которые способ-
ствовали бы этому.

Цель исследования — разработать и апробировать 
методический комплекс для синхронного развития эмоцио-
нального интеллекта преподавателей и студентов в рамках 
дисциплин лингвистического цикла.

Задачи работы:
1. Систематизировать компоненты ЭИ, релевантные для 

иноязычной коммуникации, на основе метаанализа совре-
менных исследований.

2. Адаптировать техники социально-эмоционального 
обучения (SEL) к условиям вуза.
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3. Экспериментально проверить эффективность мето-
дики через критерии: рост академической успеваемости, 
снижение уровня тревожности (по шкале DASS-21), повы-
шение эмпатийности (методика Д. В. Люсина).

Научная новизна заключается в реализации принципа 
«двойной направленности»: предложенный комплекс раз-
вивает ЭИ не только студентов, но и преподавателей, фор-
мируя эмоционально-резонансную образовательную среду.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в расширении представления о роли аффективного компо-
нента в лингводидактике.

Практическая значимость исследования состоит в пред-
ложенных и апробированных в ходе эксперимента методах 
интеграции социально-эмоционального обучения (SEL)  
в языковые программы, что способствует не только повы-
шению качества образовательного процесса, но и преодо-
лению кризисов мотивации в условиях цифровой транс-
формации образования.

Основная часть
Методология исследования. Методология исследова-

ния построена на системном подходе к развитию эмоцио-
нального интеллекта в образовательном процессе препо-
давания иностранных языков. В основу положен принцип 
«двойной направленности», предполагающий развитие ЭИ 
как у студентов, так и у преподавателей, что создает эмоци-
онально-резонансную образовательную среду.

В качестве основных методов исследования выступают:
1. Теоретический анализ научной литературы, вклю-

чающий систематизацию компонентов эмоционального 
интеллекта, изучение работ отечественных и зарубежных 
исследователей (2021—2025 гг.), анализ современных под-
ходов к социально-эмоциональному обучению (SEL).

2. Методический комплекс, адаптированный к услови-
ям вуза.

3. Методы оценки эффективности включают в себя 
количественные показатели (лингвистические тесты, шка-
ла DASS-21, методика Д. В. Люсина, статистическая обра-
ботка данных), качественные показатели (рефлексивные 
дневники, субъективные отзывы студентов и преподава-
телей, корреляционный анализ, сравнительный анализ 
показателей).

Выбор методов обусловлен необходимостью комплекс-
ного подхода к развитию эмоционального интеллекта. Осо-
бое внимание уделяется учету культурно-специфических 
особенностей, что особенно важно в контексте межкуль-
турной коммуникации.

Результаты исследования. Ключевые компоненты 
эмоционального интеллекта. Современные исследования 
(2021—2025 гг.) выделяют ряд ключевых компонентов ЭИ, 
значимых для межкультурной коммуникации. Метаанализ 
работ позволяет структурировать их следующим образом:

1. Самосознание и распознавание эмоций [11—13].
2. Эмпатия и межкультурная чувствительность [14; 15].
3. Саморегуляция и управление стрессом [16; 17].
Актуальные исследования (2021—2025 гг.) подтвер-

ждают, что компоненты ЭИ критически важны для иноя-
зычной коммуникации. Систематизация компонентов ЭИ 
позволяет разработать адресные методики обучения. Инте-
грация эмоционально-ориентированных заданий (анализ 
фильмов, ролевые игры с акцентом на невербальные сиг-
налы) в учебные программы повышает не только языковые, 
но и межкультурные компетенции.

Методики интеграции SEL в обучение иностранно-
му языку. В рамках интеграции социально-эмоционально-
го обучения (SEL) в лингвистическое образование на базе 
изучения испанского языка как второго иностранного реа-
лизован комплекс методик, адаптированных к уровням вла-
дения языком. Для студентов бакалавриата II—III курсов 
и магистратуры I курса ключевой техникой стали ролевые 
игры с бытовым, соответствующим рабочим программам 
дисциплин, контекстом: на уровне А1 — моделирование 
семейных диалогов с акцентом на эмоциональную регуля-
цию (например, разрешение конфликта между «родителя-
ми» и «подростком» по сценарию «¿Por qué llegaste tarde a 
casa?»), на уровне А2 — симуляция ситуаций в городской 
среде с использованием культурно-маркированной лексики 
(обсуждение меню в испаноязычном кафе с учетом этикета 
формулировки просьб: «¿Me traería la cuenta, por favor?»). 
Проектная деятельность дополнена созданием тематических 
коллажей с эмоциональными маркерами: для уровня А1 — 
визуализация семейных отношений через испанские посло-
вицы и устойчивые выражения («La familia es un tesoro»), для 
А2 — разработка «гастрономических карт» испаноязычных 
стран с анализом культурных коннотаций блюд (например, 
символическое значение паэльи в Валенсии).

На уровнях В1—В2 внедрены кейс-методы с культу-
рологическим компонентом: анализ реальных ситуаций  
из туристической практики (составление диалога для раз-
решения конфликта в отеле с учетом латиноамериканских 
норм вежливости) и экологических проектов (обсуждение 
на испанском языке проблемы загрязнения океана с опо-
рой на эмоционально-окрашенную лексику emergencia 
climática, conciencia ecológica). Для развития эмпатии  
в межкультурной коммуникации использовались веб-кве-
сты по литературным памятникам: поиск и анализ испано-
язычных текстов о национальных праздниках (например, 
описание Día de Muertos у Октавио Паса) с последующей 
дискуссией о культурных различиях в восприятии смерти.

Специфической адаптацией SEL-подходов стала раз-
работка «эмоциональных путеводителей» для уровней 
В1—В2: студенты создают интерактивные презентации  
о достопримечательностях Испании и Латинской Амери-
ки, интегрируя не только исторические факты, но и куль-
турные нарративы (например, легенды о Альгамбре с ана-
лизом эмоциональных паттернов в арабско-андалузском 
фольклоре). Технология «эмоционального дублирования» 
применялась при работе с аудиоматериалами: анализ под-
кастов о системе образования в Аргентине с реконструк-
цией интонационных особенностей речи носителей, отра-
жающих отношение к реформам. Для оценки эффективно-
сти использовались лингвистические тесты (распознавание 
имплицитных эмоций в текстах о семейных традициях)  
и рефлексивные дневники с самоанализом эмоциональных 
реакций при обсуждении тем медицины (например, диа-
логи о здоровом образе жизни с использованием лексики 
bienestar emocional, equilibrio mental).

Результаты оценки эффективности. Результаты 
оценки эффективности внедрения социально-эмоциональ-
ного обучения (SEL) в процесс изучения испанского языка 
демонстрируют положительную динамику как объектив-
ных, так и субъективных показателей. Результаты инте-
грации социально-эмоционального обучения (SEL) в про-
грамму изучения испанского языка показали комплексное 
улучшение академических, эмоциональных и социаль-
ных показателей. Академическая успеваемость выросла  
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на 18,7 % (средний балл по лексико-грамматическим 
тестам повысился с 67,3 ± 5,1 до 79,9 ± 4,8), при этом в 
группах, использовавших кейс-методы и эмоциональные 
путеводители (уровень В1—В2), прогресс достиг 24 % 
за счет активизации когнитивно-эмоциональных связей. 
Параллельно зафиксировано снижение уровня тревожно-
сти по шкале DASS-21: у 72 % студентов показатели пере-
местились из зоны умеренной тревоги (14,3 ± 3,1) в норму 
(8,9 ± 2,4) на уровнях А1—А2, а на В1—В2 — с 10,1 ± 2,8 
до 6,5 ± 1,9, что особенно заметно в группах, практико-
вавших ролевые игры с бытовыми сценариями. Рост эмпа-
тийности по методике Д. В. Люсина проявился в улучше-
нии распознавания эмоций других: на уровнях А1—А2 
показатели выросли с 5,2 ± 1,3 до 7,8 ± 1,1 (p < 0,01), а на 
В1—В2 — с 7,1 ± 1,4 до 9,3 ± 0,9 (p < 0,001), причем 89% 
участников веб-квестов по анализу культурных текстов 
(например, о Día de Muertos) научились точнее интер-
претировать эмоциональные нюансы в речи носителей. 
Корреляционный анализ выявил значимую связь между 
снижением тревожности и ростом успеваемости (r = 0,54, 
p < 0,05), а также между эмпатийностью и использовани-
ем эмоциональной лексики (r = 0,63, p < 0,01). Субъектив-
ные отзывы студентов подчеркивают, что ролевые игры 
помогли преодолеть страх ошибок в бытовых диалогах 
(68 % на А1), а анализ подкастов об аргентинской куль-
туре — распознавать иронию в речи носителей (81 % на 
В2). Критическим моментом остается перегруженность 
заданий на стыке SEL и грамматики для уровня А1, требу-
ющая оптимизации временных рамок.

Заключение
Таким образом, интеграция социально-эмоционально-

го обучения (SEL) в языковые программы демонстрирует 
синергию когнитивных и эмоциональных аспектов, особен-
но на уровнях В1—В2, где акцент на культурно-ориентиро-
ванных заданиях (веб-квесты, анализ подкастов) усиливает 
междисциплинарные навыки. Наблюдается прямая зависи-

мость между эмоциональной стабильностью и академиче-
ским прогрессом: снижение тревожности создает условия 
для более эффективного усвоения сложных грамматических 
структур, а развитие эмпатии коррелирует с использовани-
ем эмоционально-окрашенной лексики в спонтанной речи. 
Общее снижение тревожности в студенческих группах вкупе 
с созданными возможностями обсуждения эмоциональных и 
этических аспектов способствуют развитию ЭИ не только у 
студентов, но и у преподавателей, что подтверждается субъ-
ективной оценкой эмоционального состояния преподавате-
лей по итогам занятий с внедрением SEL-элементов.

Критически важным является дифференцированный 
подход к уровням: для А1—А2 ключевым становится дози-
рованное внедрение SEL-элементов (например, короткие 
ролевые диалоги вместо многочасовых кейсов), чтобы 
избежать когнитивной перегрузки. Напротив, для В1—В2 
эффективны погружение в культурный контекст (анализ 
иронии в подкастах, интерпретация праздничных тради-
ций), что одновременно развивает языковую интуицию  
и эмоциональный интеллект.

В качестве практических рекомендаций необходимо 
выделить следующие:

1. Внедрение адаптивных трекеров прогресса для мони-
торинга баланса между SEL-активностями и грамматиче-
ской нагрузкой.

2. Использование искусственного интеллекта (напри-
мер, NLP-алгоритмов) для анализа эмоциональных паттер-
нов в речи студентов и персонализации заданий.

3. Разработка культурно-сенситивных модулей с акцен-
том на региональные особенности испанского языка (напри-
мер, сравнение мексиканских и аргентинских коммуника-
тивных стилей).

Долгосрочный эффект программы проявляется в фор-
мировании устойчивой мотивации к изучению языка через 
эмоциональную вовлеченность, что подтверждается ростом 
самостоятельной работы с аутентичными материалами вне 
аудиторных часов.
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