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Аннотация. В настоящее время обнаруживается противоречие между декларацией в образовательных нормативных до-
кументах необходимости формировать у школьников ценностное отношение к окружающим и умение принимать 
себя и других, большим количеством теоретических работ, посвящённых толерантности, и зафиксированным ис-
следователями низким реальным уровнем толерантности российского общества. В статье делается попытка реше-
ния такого противоречия с помощью введения в педагогический дискурс наряду с парадигмой «воспитание» па-
радигмы «эмоционально-поведенческой регуляции». Исходя из теорий о факторах развития личности, унитарно 
воспитание не может охватить своим влиянием все факторы интолерантности, проявляемой личностью по отно-
шению к другим людям. Воспитание предполагает взращивание и культивирование различных качеств и умений 
на рационально-когнитивной основе, тогда как многие факторы враждебного поведения имеют психофизиологиче-
скую природу и требуют обучения школьников техникам преодоления стресса и эмоций, техникам саморегуляции, 
автоматизации бесконфликтных поведенческих реакций и т. п. Организацию работы по преодолению психофизи-
ологических факторов интолерантности автор предлагает вести в рамках отдельной парадигмы. Парадигма эмо-
ционально-поведенческой регуляции будет направлена на обучение школьников преодолению негативных эмоций, 
переключение эмоционального фона и импринтирование просоциальных паттернов поведения. Предлагаемая па-
радигма опирается на некогнитивные методы бихевиористского характера, коупинговые стратегии и техники эмо-
циональной регуляции. В статье обосновывается целесообразность предлагаемой парадигмы, а также разрабаты-
вается её категориальный аппарат.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, бихевиористские методы, нравственное воспитание, методы воспитания 
в школе, формирование толерантности, принятие других, бесконфликтное общение.
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Abstract. Currently, there is a contradiction between the educational documents’ declaration of the need to build in schoolchildren 
a value-based attitude towards others as well as the ability to accept themselves and others, a large number of theoretical 
works devoted to tolerance, and the low real level of tolerance in Russian society recorded by researchers. The author 
makes an attempt to resolve this contradiction by introducing the paradigm of “emotional-behavioral regulation” into 
the pedagogical discourse in addition to the paradigm of “character education”. Based on theories about the factors of 
personality development, character education alone cannot cover all the factors of the intolerance a person can demonstrate 
towards other people. Character education involves cultivation of various qualities and skills on a rational-cognitive basis, 
while many factors of hostile behavior are of a psychophysiological nature and require teaching schoolchildren techniques for 
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Современный вариант ФГОС декларирует форми-
рование у школьников важного для любого общества 
ценностного отношения к другим людям. В форму-
лировках планируемых результатов обучения особое 
место занимают такие, как «умение принимать себя 
и других, не осуждая»1 (п. 42.1.5), «умение распозна-
вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры», «умение управлять 
собственными эмоциями и эмоциями других людей», 
«понимать мотивы и намерения другого», «планиро-
вать организацию совместной работы» и т. п.1 (п. 43.2). 
Таким образом, на нормативном уровне чётко задан 
целевой компонент формирования личности с фоку-
сом на бесконфликтном общении и уважении к окру-
жающим.

Российскими исследователями накоплена широкая 
база теоретических работ по вопросам формирования 
у молодого поколения различных просоциальных ка-
честв и умений, направленных на установление в об-
ществе бесконфликтного взаимодействия. Так, соглас-
но статистике электронной библиотеки eLIBRARY.
RU на сентябрь 2023 года, 4 222 научные статьи были 
посвящены теме «воспитание толерантности» и ещё 
778 статей отвечали запросу о «воспитании толерант-
ного отношения».

Однако между теорией и практикой обнаружива-
ется противоречие, если проанализировать данные 
о социально-психологическом состоянии современ-
ного российского общества. Согласно данным Инсти-
тута психологии РАН, россияне стали «конфликтнее, 
злее, наглее и во многом потеряли способность к са-
моконтролю» [Владыкина]. Исследования послед-
них десятилетий обнаруживают, что «с точки зрения 
агрессии, грубости и ненависти к своему окружению 
россияне выглядят не очень хорошо» [Выжутович].

Поскольку теоретическая база формирования 
у школьников умения принимать других достаточ-
но тщательно проработана, что отражено как в нор-
мативных документах, так и в репрезентативном ко-
личестве научных работ, мы сделаем попытку искать 
пути решения сложившегося противоречия в методи-
ческом аспекте организации процессов формирова-
ния личности. В связи с этим в статье будет предло-

overcoming stress and emotions, self-regulation techniques, automation of conflict-free behavioral reactions, etc. The author 
proposes to organize work to overcome the psychophysiological factors of intolerance within the framework of a separate 
paradigm. The paradigm of emotional-behavioral regulation will be aimed at teaching schoolchildren to overcome negative 
emotions, switching their emotional background and imprinting prosocial behavior patterns. The proposed paradigm is 
based on non-cognitive behavioral methods, coping strategies and emotional regulation techniques. The article substantiates 
the expediency of the proposed paradigm, and also develops its categorical apparatus.
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жена к рассмотрению, обоснована и категориально 
разработана новая методико-педагогическая парадиг-
ма процессов формирования личности.

Цель статьи: дополнить парадигму «воспитание», 
в рамках основных категорий которой в настоящее 
время происходит формирование у школьников про-
социальных качеств и умений, парадигмой «эмоцио-
нально-поведенческая регуляция», категориальный 
аппарат которой будет направлен не на рационально 
осознаваемую культивацию заданных качеств и уме-
ний личности, а на обучение приёмам преодоления 
стресса и техникам смены собственного эмоциональ-
ного фона, развитие эмоционального интеллекта и эм-
патии, импринтирование в поведенческий сценарий 
личности просоциальных паттернов и т. п.

Понятие о принятии других получило освеще-
ние в современной научно-методической литературе 
в основном через смежные с ним понятия, посколь-
ку, по словам М.О. Палькиной, сам по себе «фено-
мен “принятие” достаточно сложное понятие, и его 
трудно определить однозначно, так как оно являет-
ся многоуровневым явлением с определенной струк-
турой» [Палькина: 104]. Исследование С.Г. Лещенко 
свидетельствует в пользу корреляции понятий «эм-
патия» и «принятие других»: «Значительную степень 
сформированности эмпатических способностей про-
демонстрировала группа с высоким показателем при-
нятия других» [Лещенко: 143]. Г.В. Самойлова в сво-
ей работе непосредственно отождествляет принятие 
других с концептом толерантности, синонимично 
использует пары: «интолерантный – не принимаю-
щий» и «толерантный – принимающий» и доказывает 
на основе исследования, что «обе пары феноменов – 
толерантность и принятие и интолерантность и не-
приятие – коррелируют в основном с одними и теми 
же характеристиками» [Самойлова: 13–14]. Опираясь 
на приведённые доводы, мы будем вслед за автором 
также тесно коррелировать термин о принятии дру-
гих с понятием «толерантность». 

Методологически наш анализ опирается на теории 
о факторах развития личности. «Мировая философия 
пришла к выводу, что главными факторами, опреде-
ляющими развитие человека, являются природная ор-

Интеграция парадигмы «эмоционально-поведенческая регуляция» в педагогический дискурс...



38 Вестник КГУ    2024 

ПЕДАГОГИКА

ганизация и воспитание» [Подласый: 197]. В приве-
дённой идее подчёркивается, что природа человека 
двойственна и зависит как от психофизиологических, 
так и от социальных факторов. «В развитии ребенка 
главенствующую роль играют несколько видов фак-
торов. Это наследственность, среда, в которой растет 
человек, и воспитание. А их можно объединить в две 
большие группы: биологические и социальные факто-
ры развития человека» [Кихтенко: 11]. От этой мысли 
мы будем отталкиваться, обосновывая целесообраз-
ность введения парадигмы «эмоционально-поведен-
ческая регуляция» как средство влияния на психофи-
зиологическую сторону поведения личности.

Ещё одним методологическим компонентом наше-
го исследования стали учения о связке «стимул-реак-
ция», о классическом и оперантном обусловливании, 
сформулированные и получившие развитие у та-
ких учёных, как И.П. Павлов, Э. Торндайк, Б. Скин-
нер, Дж. Уотсон и др. При определении методов па-
радигмы «эмоционально-поведенческой регуляции» 
мы опирались на теории социального импринтинга, 
техники нейролингвистического программирования 
и теории научения, берущие своё начало в бихевио-
ристских идеях.

При всех недостатках бихевиоризма как способа 
трактовать природу человеческого поведения, мно-
гие его постулаты признаются эффективными в кор-
рекции личностных качеств и поведенческих прояв-
лений человека. Например, эту мысль подчёркивал 
писатель Олдос Хаксли: «Продолжая критиковать 
бихевиористов за упрощенное понимание человече-
ской природы, постоянно говоря о том, что каждая 
личность биологически уникальна, Хаксли то и дело 
возвращался к обсуждению положительного воздей-
ствия их методов в области образования, педагогики 
и психотерапии» [Головачёва: 146]. Многое в челове-
ческом поведении подчинено неосознанным алгорит-
мам и стереотипам, ввиду чего «Б.Ф. Скиннер… по-
лагал, что замещение нежелательных поведенческих 
стереотипов повторяющимися желательными (поло-
жительными) реакциями на специфические стимулы 
является эффективной терапией» [Головачёва: 146].

Если для описания процесса влияния на чело-
веческое поведение мы будем унитарно говорить 
в терминах парадигмы «воспитание», то мы не ох-
ватим весь спектр факторов, влияющих на эмоции 
и социальные проявления личности. Под воспита-
тельное воздействие, как правило, попадает лишь 
сознательная сторона личности, поскольку именно 
«сознательности присущ ценностный, идеологиче-
ский аспект» [Специфика: 6]. Между тем действия 
людей и их взаимодействие с другими людьми пре-
допределяются не только системой ценностей, внеш-
ней или даже внутренней, но и психофизиологиче-
скими триггерами.

Вышесказанное приводит к мысли о том, что поми-
мо парадигмы «воспитание» в современную систему 
образования следует ввести дополнительную новую 
парадигму, которая была бы направлена на воздей-
ствие на иррациональную и эмотивно-чувственную 
сторону личности человека. Воспитательная парадиг-
ма во многом апеллирует к рационально-когнитив-
ным методам, к морали, ценностям и критическому 
мышлению, чего во многом недостаточно, особенно 
когда речь идёт о коррекции и самокоррекции спон-
танных поведенческих проявлений человека. Целост-
ный процесс по формированию у молодого поколения 
ценностного отношения к другим людям, частью чего 
является умение принимать других, должен предпо-
лагать работу по нескольким направлениям: по форми-
рованию когнитивно-ценностных или идейных уста-
новок, по обучению совладающему и эмпатичному 
эмоциональному поведению, а также и по бихевио-
ристски ориентированному приучению к положитель-
ным поведенческим проявлениям. Одним из целевых 
компонентов новой парадигмы должны стать эмоции 
как базис для такой надстройки, как ценностное от-
ношение к людям и принятие других. «Субъективная 
личностно-переживаемая связь человека с окружаю-
щими предметами, явлениями, людьми свидетельству-
ет об эмоциональной природе ценностных отноше-
ний… Без эмоции нет отношения или, лучше сказать, 
существует то, что называется безразличием и равно-
душием» [Романов, Хабибулин: 175, 177].

Доказательством необходимости диверсифици-
ровать парадигмы может служить одно исследова-
ние канадского социального психолога, которое по-
казывает всю силу психофизиологических факторов, 
влияющих на поведение людей. Исследование Кер-
ри Каваками было направлено на изучение проявле-
ний расизма в современном обществе. Работа Кавака-
ми доказывала наличие неосознанного осуждающего 
отношения воспитанных белых граждан к предста-
вителям африканской расы. Испытуемые, несмотря 
на декларацию того, что они будут расстроены каки-
ми-либо проявлениями расизма, на самом деле осо-
бо не демонстрировали эмоциональный отклик, когда 
реально сталкивались с такими проявлениями. «Даже 
люди, придерживающиеся эгалитарных убеждений, 
могут продолжать питать неосознанные негативные 
чувства по отношению к чернокожим… В то время 
как эгалитарные убеждения обычно лежат в осно-
ве взвешенных, обдуманных действий, в контексте 
более спонтанных реакций продолжают преобла-
дать негативные чувства по отношению к черноко-
жим» [Kawakami: 2]. В связи с этим исследователи 
говорят о наличии современного парадокса: «Яв-
ные проявления расовых предрассудков решитель-
но осуждаются, однако акты вопиющего расизма по-
прежнему часто имеют место» [Kawakami: 2].
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Приведённое в пример исследование демонстри-
рует тот факт, что апелляции к критическому мыш-
лению и декларации тех или иных ценностей далеко 
не достаточно для устойчивого формирования просо-
циальных поведенческих проявлений личности. Се-
мантически воспитание предполагает «взращивание» 
или «культивирование», тогда как зачастую для про-
явления толерантности и гуманных чувств человеку 
требуется не привитие ценностей, а знание способов 
преодоления негативных эмоций и переключения их 
на более позитивный фон.

Ввиду всего вышесказанного мы предлагаем к рас-
смотрению введение в педагогический дискурс новой 
парадигмы наряду с парадигмой «воспитание» – па-
радигмы «эмоционально-поведенческой регуляции».

Разработку предлагаемой парадигмы мы начнём 
с формулировки её определения в сравнении с опре-
делением воспитания. С.В. Рослякова и др. приводят 
интерпретацию воспитания И.П. Подласого: «…пе-
редача накопленного опыта от старших поколений 
к младшим; направленное воздействие на человека со 
стороны общественных институтов с целью форми-
рования у него определенных знаний, умений, навы-
ков, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, 
подготовки к жизни» [Рослякова, Пташко, Соколо-
ва: 101]. Н.Ф. Голованова, опираясь на Педагогиче-
ский энциклопедический словарь 2002 г., трактует 
воспитание как «относительно осмысленное и целе-
направленное взращивание человека в соответствии 
со спецификой целей групп и организаций, в которых 
оно осуществляется» [Голованова: 120]. В отличие 
от цели воспитания, парадигма эмоционально-по-
веденческой регуляции направлена не только на за-
данные качества личности, но и на стабилизацию её 
эмоционального фона и преодоление спонтанных де-
структивных поведенческих реакций. Как и воспита-
ние, предлагаемая парадигма также связана с влия-
нием, но это влияние исходит не только от педагогов 
и коллектива, но и приобретает форму самовлияния 
в таких инструментах, как, например, аутотренинго-
вые техники.

Подытоживая анализ, сформулируем определение 
эмоционально-поведенческой регуляции следующим 
образом: это воздействие и самовоздействие на эмо-
ции и поведенческие паттерны человека методами 
иррационального (некогнитивного) характера с це-
лью преодоления им стресса и эмоций деструктив-
ного характера и формирования у него просоциаль-
ных чувств, устремлений и привычек.

Рассмотрим цели и задачи эмоционально-пове-
денческой регуляции.

Целью парадигмы является импринтирование про-
социальных паттернов поведения личности в раз-
личных ситуациях межличностного взаимодействия 
и научение инструментальным способам переключе-

ния с негативных эмоций на позитивные, с фокусом 
на таких целевых эмоциях, как принятие и сочувствие, 
а также на эмпатии как ключевом просоциальном 
умении.

В ходе достижения цели могут быть поставлены 
следующие частные задачи:

– обучение эффективным методам и приёмам пре-
одоления стресса;

– обучение техникам развития эмоционального 
интеллекта как способности понимать и ощущать 
различные эмоции, идентифицировать эмоции свои 
и других людей;

– обучение техникам смены своего эмоционально-
го фона, переключения с негативных эмоций на по-
зитивные;

– разработка техник импринтирования заданного 
эмоционального фона с такими целевыми эмоциями, 
как принятие и сочувствие;

– импринтирование в поведенческий сценарий 
личности просоциальных паттернов, основанных 
на неосуждающем, толерантном общении.

Как и другие педагогические парадигмы, эмоцио-
нально-поведенческая регуляция будет базироваться 
на собственных, присущих ей принципах:

1. Приоритетный учёт психофизиологических 
факторов интолерантного поведения личности и не-
гативного эмоционального фона.

2. Опора на некогнитивные методы и приёмы би-
хевиористского и эмоционально-сенситивного ха-
рактера.

3. Признание роли среды как мощного имприн-
тирующего фактора развития личности, что создаёт 
потребность в целенаправленном дизайне как бли-
жайшей (на уровне класса), так и широкой (на уров-
не школы и внешкольных занятий) среды обучения 
на базе эстетики и поощрения.

4. Отведение значительной роли обучению приё-
мам саморегуляции и самостоятельной работы лич-
ности над своими поведенческими паттернами и эмо-
циями.

Формы, в которых может осуществляться эмоци-
онально-поведенческая регуляция, могут быть клас-
сифицированы по различным признакам. Наиболее 
простой представляется классификация форм по на-
личию взаимодействия учащегося с другими участ-
никами педпроцесса:

– коммуникативные,
– аутотренинговые.
Коммуникативные формы, в свою очередь, мо-

гут также осуществляться в разных режимах вза-
имодействия: учитель – класс, учитель – ученик, 
среда (например, анималистическая или инклюзив-
ная) – ученик, класс – ученик, ученик – ученик. Ауто-
тренинговые формы предполагают самостоятельную 
работу учащегося над приёмами саморегуляции.
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Методы эмоционально-поведенческой регуляции.
Отличительной особенностью всех методов пара-

дигмы эмоционально-поведенческой регуляции яв-
ляется их базирование на преимущественно неког-
нитивных, нерациональных процессах, на телесно 
ориентированных и сенситивных практиках, коупин-
говых стратегиях, на классическом и оперантном об-
условливании.

Можно предложить несколько классификаций ме-
тодов эмоционально-поведенческой регуляции. Если 
основываться на разнице в объекте воздействия, всю 
совокупность методов можно разделить на две ка-
тегории:

– бихевиористские (поведенческие),
– эмотивные.
Целью поведенческих методов регуляции явля-

ются паттерны поведения, шаблоны реакций лично-
сти на различные ситуации взаимодействия, тогда 
как объектом эмотивных методов является эмоцио-
нальный фон, осознавание и управление эмоциями 
и ощущениями.

В другой интерпретации все методы предлагае-
мой парадигмы мы классифицируем на основе меха-
низма и агента воздействия с выделением трёх групп 
методов:

– бихевиористские,
– аутотренинговые,
– коммуникативные.
В первой группе методов регуляции агентом 

воздействия выступает педагог, использующий те 
или иные методы преимущественно бихевиористско-
го характера. В аутотренинговых техниках большая 
роль отводится самостоятельной ментальной, сенсор-
ной и двигательно-моторной работе учащихся. В ком-
муникативных методах основным агентом воздей-
ствия является импринтирующая среда и, главным 
образом, взаимодействие как импринтирующая среда.

Взяв за основу вторую из предложенных класси-
фикаций, приведём примеры по всем группам методов 
эмоционально-поведенческой регуляции. Их совокуп-
ность была выявлена в ходе анализа отечественных 
программ воспитания, зарубежных программ соци-
ально-эмоционального обучения и практик эстети-
ческого воспитания (например, в китайских школах).

К методам бихевиористского характера будут от-
носиться: ритуалы, ритуальность и эстетика школь-
ного быта; мотивационные поведенческие речёвки, 
рифмовки, поговорки; сторителлинг в его иллюстра-
ционно-эмоциональном аспекте; видеоигры науча-
ющего воздействия; драматизация (разыгрывание 
школьником роли) как способ иррационального на-
учения действиям в определённых ситуациях; вы-
полнение школьниками поделок и рисунков на ил-
люстрацию положительных шаблонов поведения 
в различных социальных ситуациях; система бонус-

ных поощрений демонстрации положительных ка-
честв или просоциального поведения; поощрения 
в виде положительного отзыва, сформулированно-
го по определённым правилам, и другие подобные 
методы.

Среди аутотренинговых методов: медитативные 
и дыхательные техники, техники осознанности (майнд-
фулнесс), музыкально-двигательные и аффирматив-
ные техники.

Коммуникативные методы представляются сле-
дующим спектром: парное или групповое выполне-
ние школьниками заданий, задач и проектов; целена-
правленная организация игр на переменах; создание 
межэтнических классов; инклюзивное обучение 
с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья; помощь сверстников по предмету; анимализация 
учебного процесса (в виде анималистических клу-
бов дополнительного образования, шефства над зо-
оприютами и т. п.); создание в школе широкого круга 
объединений: волонтёрских, шефских, по интересам, 
по академическим предметам.

Подводя итоги, отметим, что наша аналитиче-
ская работа была мотивирована поиском решения 
противоречия между высокой степенью теоретиче-
ской разработки вопросов о формировании у школь-
ников толерантности и умения принимать других 
и отмечаемым низким уровнем толерантности со-
временного российского общества. В качестве воз-
можного решения нами была выдвинута к рассмо-
трению в рамках педагогического дискурса новая 
парадигма процессов формирования личности – па-
радигма эмоционально-поведенческой регуляции, 
опирающаяся на иррациональные бихевиористские, 
импринтирующие и аутотренинговые техники. Ин-
теграция в школьной системе образования двух па-
радигм (воспитания и эмоционально-поведенческой 
регуляции) способна, на наш взгляд, усилить педа-
гогическую работу по формированию у школьников 
толерантности, умения принимать других, уважения 
к окружающим и подобных качеств и умений, веду-
щих к бесконфликтному общению на основе цен-
ностного отношения. Результаты нашей аналитиче-
ской работы могут быть применены при написании 
программ формирования личностных результатов ос-
воения программ образования на различных ступе-
нях обучения, при разработке специализированных 
курсов социально-эмоционального обучения и эмо-
ционального интеллекта. В теоретическом аспекте 
наша работа может послужить основой для дальней-
ших исследований содержательно-целевых и методи-
ческих компонентов педагогических систем в обла-
сти формирования личности, методов формирования 
у школьников и других категорий граждан личност-
ных качеств, ценностей и умений, для изучения 
и разработки различных подходов к нравственно-
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му и гражданскому воспитанию, для исследований 
в области аксиологии, педагогики и педагогической 
психологии.
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