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  овременное профессиональное образо-

вание в значительное мере связано с предс-

тавлениями о том, что у обучающихся в про-

цессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшей школы 

вырабатывается высокий уровень мобильнос-

ти и адаптивности к неизбежно изменяющим-

ся условиям современного социума. Профес-

сиональная деятельность предполагает нали-

чие у выпускника способности к быстрому 

освоению современных теоретико-методоло-

гических знаний и необходимых практико-

ориентированных умений, направленных на 

решение профессиональных задач. Повыше-

ние конкурентной способности в значитель-

ной степени зависит от качества подготовки 

кадров. Современный психолог, помимо про-

фессиональных знаний, должен обладать вы-

соким уровнем эмоционального интеллекта, 

который гарантирует успешность его психо-

логической и профессиональной адаптации. 

Перечисленные характеристики обучающих-

ся выступают как показатели успешности бу-

дущего психолога на современном рынке 

труда и конкурентоспособности в контексте 

социального заказа. 

На сегодняшний день психологическая 

наука содержит ряд исследований, в которых 

поднимается вопрос о значимости эмоцио-

нальной направленности личности, что дает 

возможность распознавать и понимать как 

собственные эмоциональные состояния, так и 

окружающих людей. Так, термин «эмоциональ-

ный интеллект» (И. Андреева, Р. Барон, Д. Лю-

син, Н. Холл, Е. Яковлева) обуславливает спо-

собность личности познавать и контролиро-

вать свои эмоции и эмоции окружающих лю-

дей – это взаимодействие одновременно ког-

нитивного и чувственного в психике чело-

века [1; 4; 8]. Исходя из этого эмоциональ-

ный интеллект является значимым фактором 

в эффективной деятельности психолога и 

представляется выше чем IQ «обычный» ин-

теллект. 

Согласно И. Андреевой [2], эмоциональ-

ный интеллект характеризует собой «группу 

ментальных способностей, которые участвуют в 

осознании личностью собственной эмотив-

ной сферы и окружающих в целом». Други-

ми словами, это способность, которая содейст-

вует адаптации в обществе и позволяет легче 

достичь целей во взаимодействии с окружаю-

щими [2, с. 17]. 

Е. Яковлева определяет эмоциональный 

интеллект как способность действовать с внут-

ренней средой своих чувств и желаний [7, 

с. 15], т.е. определять причину формиро-

вания эмоции и предполагать консеквенцию 

ее развития, изменять эмоциональное состоя-

ния другого человека, прибегая к вербальным 

и невербальным средствам взаимодействия. 

Д. Люсин так же, как и большинство ав-

торов, обозначает эмоциональный интеллект 

[5] как способность личности понимать и уп-

равлять эмоциями. При этом автор предла-

гает рассматривать два варианта интеллекта – 

«внутриличностный эмоциональный интеллект» 

и «межличностный эмоциональный интеллект», 

связанных с различными когнитивными про-

цессами и навыками [5, с. 30]. 

Во внутриличностный эмоциональный 

интеллект включены следующие компонен-

ты индивидуально-личностных особеннос-

тей: уровень самооценки, самосознание чувств, 

Я-концепция, мотивация, оптимистичность, 

самообладание, ответственность, гибкость и 

терпимость. 

Следует отметить, что уровни сформиро-

ванности эмоционального интеллекта опре-

деляют возможность успешной или менее ус-

пешной самореализации в профессиональной 

деятельности будущих психологов. 

Высокий уровень эмоционального интел-

лекта подразумевает баланс разума и чувств. 

Высокий уровень эмоционального интеллек-
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та способствует возникновению ощущения 

внутренней свободы при осознании полной 

ответственности за себя и свое поведение, вле-

чет за собой необходимость удовлетворять лич-

ные потребности в соответствии с мотивами 

поведения и достигать баланса, внося коррек-

тивы в стратегию собственной жизни. 

Низкий уровень эмоционального интел-

лекта проявляется в дисбалансе разума и 

чувств. Низкий уровень эмоционального ин-

теллекта влечет за собой затруднения лич-

ности в понимании собственных мотивацион-

но-потребностных и эмотивно-чувственных 

побуждений, что приводит к фрустрации, а в 

итоге – к депрессии. 

В систему межличностного эмоциональ-

ного интеллекта включены следующие ком-

поненты индивидуально-личностных особен-

ностей: развитая эмпатийность, толерантность, 

антиципация, высокий уровень коммуника-

тивных способностей и открытость. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что 

под эмоциональным интеллектом понимает-

ся эмоционально-интеллектуальная деятель-

ность личности, включающая совокупность 

личностных эмоционально-социальных спо-

собностей, которые формируют следующие 

умения: преодолевать давление окружающей 

среды; структурировать поведение, опираясь 

на собственные чувства, желания и потреб-

ности; распознавать репрезентируемые эмо-

ции; управлять эмоциональной сферой на ос-

нове конгруэнтности мыслительных опера-

ций и эмотивно-чувственной сферы. 

Профессиональная деятельность психо-

лога предопределена высоким уровнем от-

ветственности и напряженности, способнос-

тью к эмоционально-волевой регуляции, на-

личием динамичных межличностных взаимо-

действий. В связи с этим, рассматривая струк-

туру эмоционального интеллекта, можно вы-

делить следующие компоненты: эмпатийность, 

эмоциональную сдержанность и устойчивость, 

уравновешенность, коммуникативную толе-

рантность. 

Профессия психолога находится в социаль-

ном континууме в связи с тем, что субъекта-

ми и объектами профессиональной деятель-

ности являются люди, т. е. носители сознания 

и самосознания (личностно-психологические 

особенности, психические процессы и явле-

ния). Исходя из этого, особенностью эмоцио-

нально-интеллектуальной сферы психологов 

является способность не только «владеть со-

бой» – быть эмоционально сдержанным и ус-

тойчивым, а проявлять уравновешенность, эм-

патию и коммуникативную толерантность. 

Таким образом, развивать эмоциональный 

интеллект у будущего психолога необходимо 

в процессе профессиональной подготовки, т. к. 

юношеский возраст является независимым 

периодом становления личности человека и 

его психологических особенностей. 

Развитие эмоционального интеллекта у 

будущих психологов возможно рассматри-

вать в двух направлениях: первое – это онто-

генетическое изучение процесса изменения 

способностей, второе направление ориенти-

ровано на создание специальных условий для 

развития структурных компонентов эмоцио-

нального интеллекта личности. 

В исследованиях В. Кулганова и Н. Са-

муйловой [3], посвященных изучению эмо-

ционального интеллекта, выявлено, что де-

вушкам свойственен контроль собственных 

эмотивных проявлений (чаще всего социаль-

но не одобряемых, таких как агрессия и 

чувство вины), которые, в свою очередь, не 

свойственны юношам. Также исследования по-

казали, что юноши, способные управлять 

собственными эмоциями, готовы принимать 

других людей такими, какие они есть, – дан-

ное принятие способствует к эффективной 

эмоциональной саморегуляции. Для девушек 

важна самостоятельность, которая делает их 

более независимыми и свободными. 

Главным для юношей, согласно В. Кул-

ганову и Н. Самуйловой, является контроль 

внешней экспрессии эмоций, что способст-

вует эффективному управлению своим пове-

дением. Юноши легче преодолевают ситуа-

тивную тревожность, подавляют гнев и раз-

дражительность, в ситуациях межличностно-

го взаимодействия более тактичны и гибки. 

Им свойственно испытывать чувства радости 

при успешном преодолении внешних прояв-
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лений своей экспрессии. Контроль над внеш-

ней экспрессией (сдерживание гнева, злости, 

раздражительности) у девушек не позволяет 

им регулировать тревожность, что приводит 

к снижению уровня эффективности комму-

никации [3, с. 99]. 

Опираясь на основные способности, пред-

ставляющие собой структурные компоненты 

эмоционального интеллекта, можно предста-

вить этапы его развития у будущих психоло-

гов. 

Первый этап. Самопознание будущим 

психологом самого себя: самоосознание себя 

как личности, познание собственного внут-

реннего мира, своих эмоций и чувств, приня-

тия себя. 

Второй этап. Обучение методам и техни-

кам регулирования собственными эмоциями 

и координации эмоциональным состоянием, 

а также использованию собственного эмо-

ционально-чувственного опыта для достиже-

ния поставленной цели. 

Третий этап. Развитие способности иден-

тифицировать эмоции окружающих людей, 

воспринимать эмоционально-чувственный мир 

партнера по общению, развитие эмпатии. 

Четвертый этап. Усвоение навыков регу-

лирования эмоционально-чувственным сос-

тоянием партнера по общению, целенаправ-

ленного воздействия на предупреждение не-

гативных эмотивных состояний в межлич-

ностном взаимодействии. 

Пятый этап. Совершенствование струк-

турных компонентов эмоционального интел-

лекта и эффективное применение навыков в про-

фессиональной деятельности на практике [6]. 

Таким образом, эмоциональный интел-

лект являет нам конгруэнтность интеллектуаль-

ной и эмотивной сфер личности, в процессе 

которой личность способна анализировать 

эмоции и чувства как свои собственные, так и 

партнера по взаимодействию. Социокультур-

ный феномен развития эмоционального ин-

теллекта у будущих психологов указывает на 

усиление продуктивности межличностного 

восприятия и взаимодействия, что способст-

вует полноценной реализации личных пот-

ребностей и профессиональных способнос-

тей, не мешая творческому проявлению су-

бъектам взаимодействия. Развитие эмоцио-

нального интеллекта у будущих психологов 

основывается на совершенствовании его струк-

турных компонентов с учетом двойственнос-

ти природы их возникновения. Так, развитие 

целостности рассматриваемого феномена воз-

можно лишь при условии активизации всей 

когнитивно-эмотивной сферы личности, что 

предполагает процесс пооперационного прод-

вижения, конечной целью которого является 

развитие высокого уровня эмоционального ин-

теллекта, а также развитие эмоциональной 

компетентности, являющейся одним из пока-

зателей высокого профессионализма будуще-

го психолога.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие «эмо-

циональный интеллект» как способность лич-
ности распознавать и управлять эмоциями, на-
мерениями для решения практических задач. 
В работе обосновывается необходимость раз-
вития данного личностного качества у буду-
щих психологов, а также его значение для ус-
пешной профессиональной деятельности. В 
статье анализируются структурные компонен-
ты эмоционального интеллекта в личностной 
сфере будущих психологов, приведены усло-
вия и основные этапы развития эмоциональ-
ного интеллекта личности. 

Ключевые слова: эмоциональный интел-

лект, структура эмоционального интеллекта, 

эмоции, подготовка будущих психологов. 

SUMMARY 
The article considers the concept of “emo-

tional intelligence” as the ability of a person to 
recognize and control emotions, intentions for 
solving practical problems. The paper substan-
tiates the need for the development of this per-
sonal quality in future psychologists, as well as 
its importance for successful professional ac-
tivities. The article analyzes the structural com-
ponents of emotional intelligence in the personal 
sphere of future psychologists, describes the 
conditions and main stages of development of 

the emotional intelligence of the person. 
Key words: emotional intelligence, the 

structure of emotional intelligence, emotions, the 

training of future psychologists. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ 

И УТРАТЫ 
 
 
  роблема описания и изучение способов 

оказания помощи в случае переживания горя 

и потери актуальны всегда. Горе или синд-

ром утраты – это тяжелое, но естественное 

переживание. В большинстве случаев человек 
самостоятельно с ним справляется и продол-

жает жить, обогащенный новым опытом. Од-

нако в этом случае оказываются полезны да-

же минимальные теоретические знания по воп-

росу психологических особенностей пережи-
вания утраты. 

Целью данной статьи является теорети-

ческий и эмпирический анализ психологичес-

ких особенностей переживания горя и поте-

ри, определение путей и методов оказания пси-

хологической помощи горюющим. 
В психологии горе определяется как пе-

реживание потери или утраты. По мнению 

К. Изарда, это переживание может быть оди-

наково интенсивно и в случае временной раз-

луки, и в случае смерти близкого человека. 

Физическая и психологическая, действитель-
ная и воображаемая утрата может пережи-

ваться одинаково тяжело [2]. 

В широком понимании к возникновению 

состояния горя могут привести следующие 

события: 

– смерть родного, близкого или даже не-
знакомого лично человека (в результате ава-

рии или катастрофы); 

– разлука временная или постоянная (раз-

вод, отъезд, утрата дружеских отношений); 

– потеря или гибель домашних животных; 

– социальные потери (потеря социально-
го статуса, работы); 

– психологические и духовные потери 

(потеря способностей, убеждений); 


