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В статье на примере формирования эмоциональной устойчивости личности раскры-
ты основные этапы моделирования (постановка цели, построение модели, проверка моде-
ли на достоверность (адекватность модели), применение и обновление модели).
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The example of the formation of emotional stability personality revealed the main stages of 
modeling (goal-setting, model building, model validation for reliability (adequacy of the model), 
application and updating of the model).
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М«   оделирование», как общенауч- 
      ный метод нашел свое при-
менение и в области проектирования 
психического здоровья личности. Мо-
делируются – характер и способ пси-
хической деятельности, психологичес-
кие системы и процессы, их развитие, 
ситуации взаимодействия и структура 
взаимоотношений, методы коррекции 
и формы их организации и т.д. Конеч-
но, модель не может быть абсолютна 
адекватной реальности, да и законо-
мерности развития психики, взаимоот-
ношения между людьми не достаточно 
изучены и сложнее поддаются отобра-
жению, чем материальные объекты. И 
даже при этом моделирование способс-
твует системному анализу проблемы;  
позволяет определить приоритетность; 
обеспечивает увеличение инноваци-
онного процесса от идеи решения 
проблемы к конкретному средству ее 
решения; позволяет определить прио- 
ритетные зоны развития процесса; поз-
воляет разработать адекватную систему 
управления.

Основные этапы моделирования: 
постановка цели, построение модели, 
проверка модели на достоверность 
(адекватность модели), применение и 
обновление модели.

Первый этап: Постановка цели.
Постановка цели это первый и 

самый сложный этап процесса моде-
лирования. В контексте исследования 
это, в принципе, формулировка про-
блемы. Понять, в чем проблема и пра-
вильно сформулировать её – это то, 
что определяет успех исследования. 

Для нахождения приемлемого или 
оптимального решения цели важно 

знать, в чем она состоит. Состав цели 
можно определить, декомпозировав её 
на задачи нижестоящего уровня, пост-
роив тем самым «Дерево цели». 

Дерево целей формирования эмо-
циональной устойчивости личности.

1. Генеральная цель: формировать 
эмоциональную устойчивость лич-
ности.

1.1. Формировать когнитивный 
компонент эмоциональной устойчи-
вости.

1.1.1. Формировать знания о воз-
растных особенностях эмоциональ-
ной сферы.

1.1.2. Формировать знание собс-
твенных личностных черт, затрудня-
ющих процесс формирования эмоци-
ональной устойчивости.

1.1.3. Формировать знание о фак-
торах собственного эмоционального 
развития.

1.1.4. Формировать знание о при-
емах регуляции эмоциональных со-
стояний.

1.1.5. Формировать знание о 
средствах коррекции эмоционального 
поведения.

1.2. Формировать поведенческий 
компонент эмоциональной устойчи-
вости.

1.2.1. Формировать умение анали-
зировать собственные эмоциональные 
состояния;

1.2.2. Формировать умение эмо-
циональной саморегуляции в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

1.2.3. Формировать умение ис-
пользовать конструктивные способы 
эмоционального реагирования.

1.2.4. Формировать умение реф-

лексировать собственное эмоциональ-
ное состояние в процессе учебной  
деятельности.

1.3. Формировать коммуникатив-
ный компонент эмоциональной устой-
чивости.

1.3.1. Формировать стремление к 
сотрудничеству.

1.3.2. Формировать стремление к 
компромиссам.

1.3.3. Формировать стремление к 
познавательной активности.

1.3.4. Формировать стремление к 
принятию ответственности за проис-
ходящее

1.3.5. Формировать стремление к 
позитивному отношению к себе и к 
окружающим.

1.3.6. Формировать стремление к 
позитивному отношению к успехам 
(неудачам).

Второй этап: после правильной 
постановки целей следует построе-
ние модели. 

При построении модели мы исхо-
дим из следующих положений: 

– формирование эмоциональной 
устойчивости личности происходит 
успешнее при создании условий для 
развития её индивидуальности, в 
единстве с другими сферами психики, 
а так же в единстве с личностными 
свойствами и качествами;

– формирование эмоциональ-
ной устойчивости личности в об-
разовательной среде должно быть 
одной из задач школы, решение ко-
торой не требует специального вре-
мени, а осуществляется в процессе 
общения на основе ситуативного  
подхода;
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– формирование эмоциональной 
устойчивости личности есть длитель-
ный процесс, осуществляемый по ус-
ловно обозначенным этапам (уровням), 
при этом каждый этап подчиняется до-
стижению своих целей в формировании 
эмоциональной устойчивости.

Проведенное целеполагание поз-
волило нам выявить следующие три 
компонента обсуждаемой модели: 
компонент «знания» (интеллектуаль-
ная стабильность), компонент «уме-
ния» (психомоторная стабильность) 
и компонент «отношения» (коммуни-
кативная стабильность), содержание 
которых изменяется в зависимости от 
уровня: низкого (стихийно-эмпири-
ческого), среднего (эмпирического), 
высокого (теоретического). 

В состав модели входят следую-
щие знания (интеллектуальная ста-
бильность), умения (психомоторная 
стабильность) и отношения (комму-
никативная стабильность). 

Плоскость знаний (интеллектуаль-
ная стабильность): знание возрастных 
особенностей эмоциональной сферы; 
знание собственных личностных черт, 
затрудняющих процесс формирования 
эмоциональной устойчивости; знание 
благоприятных и негативных факто-
ров собственного эмоционального 
развития; знание приемов регуляции 
эмоциональных состояний; знание 
средств коррекции неустойчивого 
эмоционального поведения.

Плоскость умений (психомотор-
ная стабильность): умение анализи-
ровать собственное эмоциональное 
состояние; умение эмоциональной 
саморегуляции в учебной деятель-
ности и повседневной жизни; умение 
использовать конструктивные спо-
собы эмоционального реагирования; 
умение рефлексировать собственные 
эмоциональные состояния в процессе 
учебной деятельности и повседнев-
ной жизни.

Плоскость отношений (коммуни-
кативная стабильность): отношение 
к себе; отношение к компромиссам; 
отношение к сотрудничеству; отно-
шение к успехам (неудачам); отно-
шение к познавательной активности; 
отношение к принятию (избеганию) 
ответственности за происходящее;  
отношение к собственным эмоцио-
нальным переживаниям.

Критерии определения уровней 
эмоциональной устойчивости лич-
ности:

Низкий (стихийный) уровень
Компонент «знания» (интеллек-

туальная стабильность)
На этом уровне проявляется сла-

бое представление о возрастных осо-
бенностях эмоциональной сферы, о 
средствах коррекции неустойчивого 
эмоционального поведения; бессис-
темные знания о собственных личнос-
тных чертах, затрудняющих процесс 
формирования эмоциональной устой-
чивости, о правилах регуляции эмо-
циональных состояний. Слабо ори-
ентируются в знании факторов собс-
твенного эмоционального развития.

Компонент «умения» (психомо-
торная стабильность)

Слабо развито умение оценивать 
собственное эмоциональное состоя-
ние, регулировать ситуации, возни-
кающие в процессе учебной деятель-
ности и повседневной жизни. Не до-
статочно развито умение адекватно 
реагировать в конфликтной ситуации. 
Стихийно проявляется умение ис-
пользовать конструктивные способы 
эмоционального реагирования.

Компонент «отношения» (комму-
никативная стабильность)

Самооценка неустойчивая (от 
неадекватно низкой до высокой).  
В ситуации соревнования настойчиво 
преследуют свои интересы, пренеб-
регая интересами других. Отноше-
ние к собственным эмоциональным 
переживаниям не сформировано.  
В конфликтной ситуации не стремят-
ся к компромиссу, отстаивают только 
свою точку зрения. Не стремятся к 
познанию окружающей действитель-
ности, познавательная активность но-
сит ситуативный характер. Не готовы 
к принятию на себя ответственности 
за происходящие события.

Средний (эмпирический) уровень
Компонент «знания» (интеллек-

туальная стабильность)
Знают отдельные возрастные 

особенности эмоциональной сферы, 
отдельные личностные черты, затруд-
няющие процесс формирования эмо-
циональной устойчивости. Представ-
ления о собственных факторах эмоци-
онального развития поверхностные. 
Знают отдельные правила регуляции 

эмоциональных состояний. Знают не-
которые средства коррекции неустой-
чивого эмоционального поведения.

Компонент «умения» (психомо-
торная стабильность)

Формируется умение анализи-
ровать собственное эмоциональное 
состояние. Частично развито умение 
эмоциональной саморегуляции в учеб-
ной и повседневной жизни, позволяет 
регулировать несложные собственные 
ситуации, возникающие в учебной и 
повседневной жизни. Оформляется 
умение использовать конструктивные 
способы эмоционального реагирова-
ния. Закрепляется умение проявлять 
себя в отдельных конфликтных ситу-
ациях.

Компонент «отношения» (комму-
никативная стабильность)

Самооценка неадекватная: уме-
ренно завышена или занижена. В 
ситуации соревнования предлагают 
среднюю позицию. Пытаются ула-
живать дело, учитывая собственные 
интересы. Стараются откладывать ре-
шение спорных вопросов. В конфлик-
тной ситуации прислушиваются к чу-
жому мнению, но не всегда стремятся 
к компромиссу. К сотрудничеству от-
носятся равнодушно, иногда обраща-
ются к окружающим за помощью или 
советом. Познавательная активность 
направлена на эмоционально привле-
кательные объекты. Принимают на 
себя ответственность за происходя-
щие события в отдельных случаях.

Высокий (теоретический) уровень
Компонент «знания» (интеллек-

туальная стабильность)
Обладают знаниями, способны к 

осознанию особенностей своей эмо-
циональной сферы. Имеют представ-
ление о собственных личностных 
чертах, затрудняющих процесс фор-
мирования эмоциональной устойчи-
вости. Имеют четкое представление 
о факторах собственного эмоциональ-
ного развития, о правилах регуляции 
эмоциональных состояний. Знают 
средства коррекции неустойчивого 
эмоционального поведения.

Компонент «умения» (психомо-
торная стабильность)

Высокоразвито умение анализи-
ровать собственное эмоциональное 
состояние и умение регулировать 
различные ситуации, возникающие в 
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учебной и повседневной жизни. Уме-
ют адекватно оценивать собственное 
эмоциональное состояние. Умеют 
осознавать собственные эмоциональ-
ные состояния. Умеют эффективно 
взаимодействовать в ситуации конф-
ликта. Умеют адекватно реагировать в 
различных ситуациях.

Компонент «отношения» (комму-
никативная стабильность)

Самооценка адекватна или немно-
го завышена. Добиваются поставлен-
ных целей, в конфликтной ситуации 
уважают чужое мнение, стремятся к 
компромиссу. Сформировано адекват-
ное отношение к собственным эмоци-
ональным переживаниям. К сотрудни-
честву относятся позитивно, стремят-
ся к нему в деятельности. Стремятся к 
познанию окружающей действитель-
ности, познавательная активность 
носит устойчивый характер. Готовы к 
принятию на себя ответственности за 
происходящие события.

Третий этап: Проверка модели 
на достоверность. 

После построения модели ее про-
веряют на достоверность, то есть на 
адекватность модели той реальной 
ситуации (процессу, явлению), кото-
рое она описывает. Она заключается 
в проверке того, все ли существенные 
компоненты ситуации встроены в мо-
дель. Второй аспект проверки связан 

с установлением степени, в которой 
информация, получаемая с ее помо-
щью, действительно помогает решать 
нашу проблему.

Четвертый этап: Применение и 
обновление модели.

Обновление модели происходит 
достаточно часто, при изменении 
ситуации, которую она описывает. 
Поэтому достаточно важно при про-
ектировании модели спрогнозировать 
те изменения в конкретной ситуации, 
которые могут произойти и учесть их 
при записи исходных данных (входов) 
модели.

Проведенное моделирование, на 
наш взгляд, соответствует ведущим 
классическим принципам (целост-
ность, т.е. возможность ее декомпо-
зиции на подсистемы; целеустрем-
ленность, т.е. отражение постоянного 
совершенствования и развития; ие-
рархичность, представляющая ряд 
промежуточных ступеней соподчи-
ненных структур; открытость, т.е. 
возможность использования модели 
для различных целей и ее дальнейшей 
трансформации и модернизации без 
существенной перестройки ее струк-
туры; нацеленность на выполнение 
определенных функций).

Системный характер модели поз-
воляет ей выполнять следующие функ-
ции: гносеологическую, обеспечиваю-

щую возможность изучения и анализа 
в процессе развития; прогностичес-
кую, позволяющую планировать раз-
витие необходимых для взаимодейс-
твия личностных характеристик его 
субъектов; образовательную, позволя-
ющую намечать содержание работы; 
управленческую, обеспечивающую 
регулирование взаимодействия, конт-
роль качества его реализации; репре-
зентативную, определяющую закреп-
ление в культуре профессиональных 
отношений.
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