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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Профессиональная деятельность в ГУФСИН предъявляет определенные 

требования к уровню развития сотрудников, требуя в первую очередь наличие 

таких параметров, как психологическая устойчивость, социальная зрелость, 

наличие интеллектуального потенциала, адекватной самооценки, развитых 

навыков самоконтроля. Все перечисленные факторы имеют прямое отношение 

к эмоциональному интеллекту, являясь его предикатами. Жесткая 

регламентация деятельности, четкая субординация, напряженность и 

стрессогенность, взаимодействие со специальным контингентом оказывают 

негативное влияние на все параметры эмоционального интеллекта.  

Сотрудник в процессе служебной деятельности с одной стороны должен 

понимать осужденного и вникать во все личностные проблемы, а с другой 

стороны проявлять жесткость и требовательность к выполнению режимных 

мероприятий. Специфика служебной деятельности во многом обуславливает 

снижение эмпатийных способностей сотрудников – агрессивность, опыт 

негативного социального взаимодействия, групповые процессы в среде 

преступников, приветствующие агрессивность и жестокость. Все 

перечисленные факторы оказывают существенное влияние на атмосферу 

исправительного учреждения и затрудняют эффективную коммуникацию, в том 

числе влияя на установки и способы общения [2].  

Эмоциональный интеллект являются ведущим условием эффективного 

взаимодействия в исправительной среде. Именно эти параметры способны 

расположить осужденного к общению с сотрудником и достичь результата в 

исправительном процессе. Эмоциональный интеллект – это базовое условие для 

формирования продуктивного контакта между сотрудником и осуждѐнным, 

поскольку формирует пространство социально-положительного 

взаимодействия, позволяет сотруднику понимать эмоциональное состояние 
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осужденного, устанавливать психологический контакт, прогнозировать 

поведение, а также организовать эффективную исправительную работу [5]. 

Цель: разработать и апробировать игру по развитию эмоционального 

интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

Предмет: игра как средство развития эмоционального интеллекта у 

сотрудников ГУФСИН. 

Объект: эмоциональный интеллект. 

Гипотеза: разработанная психологическая игра будет способствовать 

развитию эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

 В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были 

определены задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ литературы по проблеме 

эмоционального интеллекта. 

2. Разработать психологическую игру, направленную на развитие 

эмоционального интеллекта у сотрудников исправительных колоний. 

3. Экспериментально апробировать психологическую игру по развитию 

эмоционального интеллекта. 

4. Проинтерпретировать результаты эмпирического исследования, 

сформулировать выводы. 

Экспериментальная база исследования: ФКУ СИЗО–3 ГУФСИН России по 

Иркутской области г. Тайшет. 

Методы исследования: 

1. Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» (опросник 

EQ). 

2. Авторская психологическая игра «Угадай мою эмоцию». 

3. Метод математической статистики t – Стьюдента. 

Теоретическая значимость исследования: проведенное исследование 

позволит выявить основные элементы эмоционального интеллекта у 

сотрудников исправительной колонии, а также позволить определить основные 
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мишени для психокоррекционного воздействия с целью совершенствования 

профессиональных навыков сотрудников. 

Практическая значимость работы: полученный результат исследования 

позволил сформировать психологическую игру, способствующую развитию 

эмоционального интеллекта у сотрудников, взаимодействующих с 

осужденными.  

Практические занятия направлены на формирование навыков 

взаимодействия с осуждѐнными пенитенциарных учреждений 

соответствующего типа (исправительные колонии, следственные изоляторы, 

уголовно-исполнительные инспекции), обеспечивающих устойчивый и 

продуктивный контакт между сотрудниками и осуждѐнными.  

Представленный материал может быть использован в работе практических 

психологов перечисленных учреждений.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

У СОТРУДНИКОВ ГУФСИН 

 

  

1.1 Современная характеристика эмоционального интеллекта 

 

 

Эмоциональный интеллект – это способность осознавать и 

идентифицировать собственные эмоции и переживания, а также распознавать 

эмоциональное состояние других людей, и использовать эти знания на благо 

ситуации. Все мы испытываем в день целый спектр эмоций, которые влияют на 

наше поведение и принимаемые решения [7].  

Способность распознавать свои чувства и эмоции, а также понимать их 

причины + умение идентифицировать эмоции других людей и проявлять 

эмпатию + способность управлять ими и использовать для достижения целей = 

эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект – это способность понимать других людей и, 

что не менее важно, самого себя. Это умение считывать эмоции и управлять 

ими, видеть мотивацию и подлинные желания [9].  

Основа эмоционального интеллекта формируется ещѐ в детстве – когда 

эмоции ребѐнка замечены, а домашняя обстановка в полной мере помогает им 

раскрыться. Семья – это место, в котором ценность и близость отношений 

позволяет ребѐнку чувствовать себя наиболее комфортно, целиком и полностью 

проявлять свой характер и эмоции. Правильная реакция и трактовка эмоций 

родителями – первый шаг на пути эмоционального становления ребѐнка. 

Второй шаг – возможность проявлять абсолютно любые эмоции, как хорошие, 

так и плохие. Другими словами, возможность принимать себя и свои эмоции 

любыми. Стоит понимать, что негативные – такие как злость или грусть, 

помогают сбросить напряжение и имеют ту же природу, что и позитивные. 
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Различным является лишь их восприятие. Нельзя делить эмоции на «чѐрное» и 

«белое». Мы должны понимать, что каждая из эмоций свойственна всем нам без 

исключения, и необходимо принимать и проживать всѐ, что с нами происходит. 

Охарактеризуем структурные компоненты эмоционального интеллекта и их 

значение в процессе межличностного взаимодействия: 

1. Распознавание собственных эмоций. Для эмоционального опыта 

субъекта и для его поведения важно, что переживание эмоции и называние еѐ 

(определение) являются различными феноменами, которые могут быть 

эмпирически разведены. Называние (определение) эмоции рассматривается как 

результат конструктивных процессов, которые трансформируют перцептивные 

переживания во внутренний опыт, модифицируя эти переживания. В связи с 

этим можно привести три основные функции называния эмоций: закрепление 

опыта, межличностная коммуникация, эмоциональная экспрессия. 

Распознавание эмоций является проблематичным для личностей с 

выраженной алекситемией. Термин «алекситемия» («чувство без слов») был 

введѐн американским психиатром Сифнесом. Существенными чертами 

алекситемического конструкта являются: трудности в идентификации и 

описании своих чувств; неспособность к дифференциации чувств и телесных 

ощущений; недостаток воображения, ригидность и конкретность. 

Интересный пример алекситемии был обнаружен C. Goldberg в 

произведении В. Шекспира «Гамлет». Главный герой много говорит, спорит с 

собой. Однако в противоположность назначению языка как носителя смыслов, 

выражающих намерения, желания и чувства человека, высказывания Гамлета не 

приводят к лучшему взаимопониманию и гармонизации отношений. Слова, по 

сути, заменяют ему межличностные отношения. Причиной неспособности (или 

страха) к близким эмоциональным отношениям, по мнению автора, является то, 

что в раннем детстве отец и сын не имели возможности или желания открыто 

выражать свои чувства и потребности с помощью значимых слов. Чувство 



10 

стыда перед отцом в дальнейшем было перенесено на отношения с 

окружающими. 

Таким образом, распознавание эмоций способствует более эффективной 

коммуникации, поскольку позволяет адекватно идентифицировать, описывать, 

перерабатывать и в дальнейшем выражать эмоции. 

2. Владение эмоциями связано с проблемой самоконтроля. Адекватная 

эмоциональная экспрессия является важным фактором поддержания 

физического и психического здоровья. Сдерживание эмоций способствует 

возникновению различных заболеваний. В то же время бесконтрольность 

эмоциональной экспрессии затрудняет межличностное общение. Таким 

образом, проблемы в сфере контроля эмоциональной экспрессии 

неблагоприятны не только для субъекта, но и для его ближайшего окружения. 

Степень эмоциональной экспрессивности влияет на качество 

межличностных отношений. Так, чрезмерная сдержанность приводит к тому, 

что человек воспринимается как холодный, равнодушный, высокомерный, что 

вызывает у окружающих удивление или неприязнь. 

Эмоциями невозможно управлять прямо, однако это можно сделать 

опосредованно: через объект, потребность, знак. Начальный момент управления 

чувством – это расщепление монолитного недифференцированного аффекта (Я-

чувство) на субъект и его чувство, точнее говоря, это вычленение чувства в 

качестве отдельного объекта, а не свойства внешнего мира («Я испытываю 

страх, удовольствие», а не «Мир страшен либо приятен»). 

Рейковский Я. приводит следующие причины трудностей в выражении 

эмоций 

 люди не усвоили принятых в обществе форм выражения; 

 боязнь выдать собственные чувства, связанная со страхом перед 

утратой самоконтроля или боязнью порицания со стороны окружающих (боязнь 

быть скомпроментированным, отвергнутым или осмеянным); 
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 врождѐнные факторы, хотя решающее значение принадлежит процессу 

научения; 

 усвоение норм поведения, господствующих в семье и ближайшем 

окружении. 

3. Понимание эмоций.  Как отмечает И. А. Романова, самопонимание в 

целом носит эмоциональный, чувственный, эмпатический, а не рациональный 

характер. Следовательно, глубина самопонимания прежде всего обусловлена 

уровнем развития эмоциональных способностей, которое в свою очередь 

обеспечивает осознание эмоций. 

Осознание эмоций подразумевает их регистрацию в сознании. Однако в 

сознании регистрируется далеко не всякий эмоциональный процесс и отнюдь не 

всегда. Исходя из этого, когда мы говорим об осознании эмоций, следует 

различать два явления: 

 проявление достаточно обособленного и организованного процесса, 

влияющего на протекание деятельности и переживаемого субъективно (в этом 

случае человек знает, что он нечто переживает, и это переживание отличается от 

предыдущих); 

 собственно осознание, которое заключается в знании о своѐм 

состоянии, выраженном в словесных (знаковых) категориях. Второй вид 

осознания лежит в основе процессов контроля над эмоциями, в основе 

способности предвидеть их развитие, знания факторов, от которых зависит их 

сила, продолжительность и последствия. 

Понимание эмоций взаимосвязано с возможностями их выражения. 

Овладение языком эмоций требует усвоения общепринятых в данной культуре 

форм их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений эмоций у 

людей, с которыми человек живѐт и работает. Отметим, что понимание эмоций 

сложнее, чем их выражение. 

Понимание эмоций связано также с уровнем развития эмпатии. Согласно 

К. Роджерсу, эмпатический способ общения с другой личностью имеет 
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несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и 

пребывание в нѐм «как дома». Он включает постоянную чувствительность к 

меняющимся переживаниям партнѐра по общению. Это напоминает временную 

жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и 

осуждения. Это означает улавливание того, что другой едва осознаѐт. Однако 

при этом отсутствуют попытки вскрыть неосознаваемые чувства, поскольку они 

могут оказаться травмирующими. Необходимо также сообщение ваших 

впечатлений о внутреннем мире другого, когда вы «смотрите свежим и 

спокойным взглядом» на те элементы, которые волнуют или пугают вашего 

собеседника. Быть эмпатичным – означает быть ответственным, активным, 

сильным и в то же время – тонким и чутким. 

Можно выделить следующие причины трудностей в понимании 

индивидуальных различий эмоций других людей: 

 сосредоточенность на собственной личности приводит к неспособности 

замечать и правильно оценивать эмоциональное состояние других людей; 

 чувство собственного превосходства; 

 чувство тревоги, связанное с эмоциями других людей или 

собственными; тревога побуждает избегать всего того, что могло бы вызвать 

эмоции; 

 какая-либо выгода от непонимания эмоций других людей. 

4. Самомотивация. Эмоции обладают мотивирующей силой, заставляя 

людей действовать. Слово «эмоция» произошло от латинского глагола 

«emovare», что означает «двигаться». Эмоция – это средство, с помощью 

которого взаимодействуют тело и разум, они постоянно изменяются и 

«перемещаются»: e-motion (э-моция). Так, если мы полностью функциональны 

и благополучны, они позитивны, если нет – эмоции «перемещаются» к 

негативному полюсу. 

Можно предположить в структуре эмоционального интеллекта наличие 

эмоций, «самомотивирующих» когнитивную деятельность, связанную с 
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эмоциональной сферой, точнее, с распознаванием, выражением, пониманием 

эмоций. 

Таким образом, эмоциональный интеллект представляет собой 

совокупность эмоциональных и социальных способностей, таких, как 

способности к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к 

управлению эмоциональной сферой и самомотивации. Все структурные 

компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная 

взаимозависимость способствует эффективному межличностному 

взаимодействию. 

На сегодняшний день, тема эмоционального интеллекта очень актуальна 

тем, что есть возможность его и дальше изучать, придумывать дополнительные 

разработки по развитию эмоционального интеллекта.   Ведь эмоциональный 

интеллект – залог успешной карьеры в будущем. В долгосрочной перспективе 

высокоразвитый эмоциональный интеллект повышает вероятность получения 

высшего образования, успешных и счастливых отношений в семье и на работе. 

Многие исследования подтверждают, что эмоциональный интеллект – одна 

из ведущих компетенций будущего, и можно использовать эмоции как ресурс. 

Кроме того, объективированная диагностика позволяет разработать точные 

программы по развитию эмоционального интеллекта, способные точечно 

воздействовать на тот или иной раздел эмоционального интеллекта. Конечно, 

диагностика эмоционального интеллекта – отправная точка для развития 

эмоционального интеллекта [15].  

Развитый эмоциональный интеллект отличает всех лидеров от остальных 

людей: они более продуктивны в любом деле, лучше мотивируют своих коллег. 

Бытует мнение, что с каким исходным набором способностей человек родился, 

с этим ему и жить. Но мы уверяем, эмоциональный интеллект можно развить 

через специальные упражнения и приемы. Развивать и повышать уровень 

эмоционального интеллекта возможно в любом возрасте.  
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Эмоциональный интеллект – это своеобразное основание пирамиды 

личности. Чем больше объем этой пирамиды, тем больше возможностей и 

влияния на свою жизнь, жизнь других людей и на мир в целом может оказать 

человек. 

Эмоциональный интеллект – ключевое качество для профессионального 

успеха в XXI веке. 

Окружающая нас рабочая среда меняется все активнее. На смену 

привычному укладу приходят эпоха digital и повсеместная роботизация. По 

этой причине все больше работодателей называют в качестве желаемых 

качества, связанные с коммуникацией и взаимодействием внутри коллектива. И 

ключевым таким навыком становится эмоциональный интеллект. 

 интеллект помогает сохранять спокойствие в стрессовых 

ситуациях, стратегически мыслить во время конфликтов и проявлять эмпатию к 

сотрудникам. Поэтому можно сказать, что эмоциональный интеллект-это навык 

будущего. Так как: 

 многие механические и рутинные действия заменяются машинами; 

 все больше профессий требуют эмоциональной включенности, 

творчества и уникальной вклада самого специалиста; 

 способность распознавать нужный момент для разговора, чувствовать 

напряжение в команде или отсутствие мотивации в итоге приносят больший 

результат деятельности, чем просто выполненные инструкции, планы и 

правила [26]. 

Неправильно полагать, что эмоциональный интеллект возник только в 

начале XXI века. О важности чувств и эмоций писали многие психологи, но 

мало кто замечал, какое большое влияние оказывают наши внутренние 

переживания на карьеру, бизнес и саморазвитие. Долгое время считалось, что 

проще подавлять негативные и «неправильные» эмоции, которые мешают 

активному образу жизни. Сегодня господствует совершенно иная точка зрения. 

Умение различать свои и чужие эмоции становится ключевым – без этого 
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навыка уже невозможно представить себе плодотворное сотрудничество и 

работу внутри коллектива. 

Почему эмоциональный интеллект так важен в наши дни? Конечно, он 

имел значение и раньше, особенно для выживания, но сейчас многое 

изменилось. Развитие коммуникационных технологий и интернета привело к 

тому, что мы находимся в постоянном контакте с другими людьми, даже если 

многие из них находятся на значительном расстоянии от нас. 

Эмоциональный интеллект играет ключевую роль и в сфере высоких 

технологий. Искусственный интеллект постепенно вытесняет человека в тех 

областях, где возможна автоматизация: сбор и анализ данных, выполнение 

повторяющихся задач, – но нет такого инструмента, который помог бы 

искусственно воспроизводить подлинные человеческие взаимоотношения. 

С таким типом задач лучше всего справляются как раз люди с высоким 

эмоциональным интеллектом, которые долгое время будут оставаться 

вне конкуренции: ни один компьютер на подлинные эмоции пока не способен. 

Именно умение себя мотивировать становится необычайно важным в XXI веке. 

Мотивация имеет непосредственное отношение к умению управлять своими 

эмоциональными состояниями, вводить себя в них (пусть даже искусственно) и 

добиваться успеха в жизни [36]. 

Итак, в нашем веке мы все меньше занимаемся физическим трудом и все 

больше интеллектуальным и эмоциональным. Мы общаемся с другими людьми, 

испытываем стресс, когда что–нибудь идет не так и пытаемся себя 

мотивировать, отучая от эмоциональной привязанности удовлетворять 

сиюминутные потребности. Поэтому, очень важно развивать уровень своего 

эмоционального интеллекта и помогать людям в его развитии. В наши дни, он 

очень важен в нашей повседневной и трудовой деятельности.  

Уровень индивидуального развития эмоционального интеллекта ярко 

проявляется в ситуациях, связанных с общением людей, и, как следствие, 

необходим в первую очередь профессионалам, чья основная деятельность 
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связана именно с постоянным взаимодействием с другими людьми. 

Эффективность коммуникации всегда влияет на результаты профессиональной 

деятельности, где общение с окружающими принципиально важно, а уровень 

принимаемых решений, обусловленных результатом коммуникации, особенно 

высок [32].  

Таким образом, очевидно, что личные качества, способности и навыки 

сотрудников оказывают непосредственное влияние не только на конечный 

результат осуществления определенной деятельности, но и на общую 

атмосферу в подчиненной структуре, организационную культуру, и т.д. 

Для своего исследования, мы рассмотрим профессиональную деятельность 

сотрудников ГУФСИН. 

  

 

1.2 Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН 

 

 

Особенностью уголовно-исполнительной деятельности как одного из 

видов правоохранительной деятельности является предъявление повышенных 

требований к сотрудникам, их способности преодолевать различные нагрузки. 

Исмаилов А.И. выделяет основные задачи ФСИН России: 

 исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; 

 создание условий порядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, и в следственных изоляторах, 

создание условий для безопасного содержания в них заключенных, а кроме 

этого и для сотрудников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц 
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и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и следственных 

изоляторов; 

 необходимость обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов 

осужденных и подсудимых; 

 контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

ограничений; 

 обеспечение контроля за лицами, условно осужденными и 

осужденными, но с предоставлением судом отсрочки отбывания наказания; 

 охрана и конвоирование осужденных и подсудимых по определенным 

маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации и 

лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

 охрана психиатрических больниц специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, снабжение безопасности находящихся на их 

территориях людей, включая сопровождение и охрану, а также больных, 

которым прописано принудительное лечение в стационарах, при перемещении 

их в другие аналогичные больницы, а кроме того при направлении их в другие 

учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи; 

 создание для осужденных благоприятную обстановку заключения под 

стражей, которая соответствовала бы нормам международного права, 

положениям международных договоров Российской Федерации и федеральных 

законов; 

 организация деятельности для лиц, оказавшимся в местах лишения 

свободы, помощи к социальной адаптации; 

 управление территориальными органами ФСИН России и 

непосредственно подчиненными учреждениями. 



18 

В связи с тем, что главной задачей исправительных учреждений является 

перевоспитание лиц, совершивших преступление, приобщение их к трудовой 

деятельности и адаптация к нормальному существованию в обществе, 

деятельность сотрудников, несущих службу в данных учреждениях, имеет свои 

особенности [4].  

Главной отличительной чертой данных учреждений является постоянный 

контакт с осужденными в процессе деятельности.  

Сотрудникам ФСИН предоставлены обширные властные полномочия, 

реализация которых зависит от умений разумного, целесообразного и законного 

применения власти, поэтому основными принципами деятельности служащего 

является действие в рамках закона, уважения прав человека и гуманность [10]. 

Так же, стоит отметить, что сотрудники, прошедшие аттестацию по 

определенным критериям, имеют возможность применения специфических 

средств воздействия, таких как огнестрельное оружие, резиновые дубинки и 

приемы самозащиты. 

Важно отметить, что служба в ФСИН зачастую носит экстремальный 

характер. В условиях повышенной опасности служащие подвержены стрессу и 

психическим перегрузкам, поэтому каждый сотрудник должен быть 

подготовлен к этому [4; 15; 18]. 

Относительно особенностей деятельности отдельных категорий 

сотрудников учреждений исполнения наказания можно указать следующее: 

Деятельность сотрудника отдела по воспитательной работе заключается в 

работе с отрядом осужденных. Должность воспитателя (начальника отряда) 

является ключевой в исполнительном учреждении, на которую возложена 

основная работа по организации и проведению всего комплекса мероприятий с 

осужденными отряда. 

Он осуществляет всю воспитательную и просветительскую работу в 

отряде, изучает личность осужденного, не формальную роль и 
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взаимоотношения с другими осужденными, в результате этого планирует 

индивидуально-воспитательную работу. 

Начальник отряда проводит регулярные собрания с осужденными, 

принимает их по личным вопросам, разъясняет правила внутреннего 

распорядка, решает проблемы бытового характера, контролирует санитарное 

состояние помещения отряда и соблюдение правил личной гигиены [9]. 

Через начальника отряда осуществляется общение осужденных с внешним 

миром: переписка с родственниками, организация свиданий и др. Для 

выполнения этих задач, начальник отряда контактирует со всеми службами 

ФСИН. 

Начальник отряда проводит работу по профилактике преступлений, 

изучает психологические особенности каждого члена отряда, выявляет лидеров, 

контролирует процессы формирования групп с отрицательной 

направленностью. Полученные сведения он использует для проведения 

профилактических и воспитательных мероприятий, применяя при этом 

психологические средства и методы коррекции поведения, проводит работу по 

подготовке к жизни после освобождения [7;14]. 

Не менее важной в ФСИН является оперативно-режимная и охранная 

деятельность. Сотрудники данных служб обеспечивают охрану и режим 

содержания осужденных, предупреждают и раскрывают преступления в местах 

лишения свободы, проводят дознание и неотложные следственные 

мероприятия, осуществляют профилактику группировок отрицательной 

направленности и развенчивания их лидеров. Осуществляют розыск бежавших 

во взаимодействии с внутренними войсками и органами внутренних дел, 

организуют и проводят обыски, осмотры осужденных, помещений и 

территорий. Осуществляют организационные мероприятия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций при массовых беспорядках, 

неповиновениях администрации, захватах заложников [7;14]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность сотрудника ФСИН 

протекает в условиях повышенной опасности и экстремальности. Она 

регулируется нормативно – правовыми документами, требует специальной 

физической и профессиональной подготовки. Сотрудники различных отделов 

ФСИН имеют перед собой различные задачи, в соответствии с этим, они 

выполняют различные, специфические для каждого отдела виды деятельности. 

Эффективность функционирования исправительных учреждений (ИУ) во 

многом зависит от профессиональной компетентности и психологической 

пригодности персонала. Поэтому в пенитенциарной психологии традиционно 

уделяется существенное внимание обоснованию психологических требований, 

предъявляемых к сотрудникам этой системы [7].  

В связи с особенностями трудовой деятельности сотрудник ФСИН должен 

обладать определѐнными профессионально важными качествами такими, как: 

высокий уровень нервно-психической, эмоциональной устойчивости, 

коммуникативная компетентность, дисциплинированность, высокая 

нормативная регуляция, способность брать на себя ответственность в сложных 

ситуациях, уверенность в себе, способность к длительному сохранению 

высокой активности; умение распределять и переключать внимание при 

выполнении нескольких действий, уравновешенность, самообладание, высоко 

развитые познавательные процессы и т. п. 

В результате анализа работ, посвященных изучению профессионально 

важных качеств и профессиограмм сотрудников ФСИН, нами были выделены 

следующие базовые профессионально важные качества личности сотрудника: 

 коммуникативная и педагогическая компетентность; 

 эмоциональная устойчивость;  

 моральная нормативность;  

 личностная креативность (как составляющая группы познавательных 

процессов и относящаяся больше к профессионально важным качествам 

мастерства); 



21 

 психологическая готовность к службе; 

 устойчивость к неблагоприятному влиянию среды осужденных [28]. 

Также не мало важную роль в профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН играет эмоциональный интеллект. 

Эффективность профессиональной деятельности сотрудников ГУФСИН 

определяется успешным выполнением функций, связанных с принудительной 

изоляцией осужденных от общества, организацией условий для их исправления 

и профилактикой совершения ими новых преступлений. 

Возникает противоречие между стремлением сотрудников ГУФСИН к 

эффективному осуществлению профессиональной деятельности, с одной 

стороны, и негативным влиянием самого процесса этой деятельности на 

эмоциональную сферу сотрудников ГУФСИН, с другой. Это расхождение 

определило проблему исследования уровня эмоционального интеллекта у 

сотрудников ГУФСИН [28]. 

Важно отметить, что служба в ГУФСИН зачастую носит экстремальный 

характер. В условиях повышенной опасности служащие подвержены стрессу и 

психическим перегрузкам, поэтому каждый сотрудник должен быть 

подготовлен к этому [4; 15; 18].  

Профессиональная деятельность в ФСИН связана с большими нервными 

нагрузками, поэтому важно учитывать свойства нервной системы человека. 

Наиболее благоприятствуют педагогической деятельности в ФСИН такие 

свойства темперамента, как высокая сензитивность и активность, высокий темп 

реакции и пластичность нервной системы, умеренная реактивность (с 

преобладанием активности над реактивностью), работоспособность и 

коммуникабельность.  

Профессиональная деятельность работника исправительного учреждения 

включает решение задач формирования и развития межличностных отношений 

в системах «осужденный – осужденный», «сотрудник – осужденный», 

«сотрудник – сотрудник», поэтому в структуре профессионально важных 
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качеств сотрудника УИС существенное место отводится коммуникативной 

компетентности, общительности, умению влиять на людей, умению решать 

проблемы межличностного взаимодействия, т.е. качествам, относящимся к 

сфере социального интеллекта. 

Деятельность сотрудников ГУФСИН подразумевает непосредственное 

взаимодействие с осужденными, требующее проявление эмпатии. Эмпатия (от 

греч. empatheia – сопереживание) – это постижение эмоционального состояния, 

проникновение – в переживания другого человека [7]. Способность к эмпатии 

позволяет сотруднику не только понять эмоциональное состояние осужденного, 

но и иметь возможность оценивать достоверность поступающей от него 

информации, давать более точный прогноз в отношении его поведения в той 

или иной ситуации. Более того, проявление сопереживания или сочувствия по 

отношению к партнеру по взаимодействию приводит к установлению 

психологического контакта между сотрудником и осужденным.  

Наличие определенной степени доверия у осужденного к сотруднику 

приводит к искренности в беседе, а также обеспечивает возможность 

действенных воспитательных и коррекционных воздействий со стороны 

сотрудника. В тоже время необходимо учитывать, что работа в уголовно-

исправительной системе – вид государственной службы, которая имеет ряд 

специфических особенностей. 

Уголовно-исполнительная система изобилует стресс-факторами, негативно 

влияющими на формирование эмоционального интеллекта:  

Во-первых, деятельность сотрудников ГУФСИН регламентирована рядом 

документов, обязывающих сохранять служебную тайну и, следовательно, 

проявлять сдержанность в профессиональном общении. 

 Во-вторых, учреждения ГУФСИН относятся к закрытому типу 

учреждений, в связи, с чем у сотрудников ограничен круг общения. Их 

деятельность является напряженной и стрессогенной, так как необходимо 

проявлять постоянную готовность к действиям в экстремальных ситуациях, 
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взаимодействовать с осужденными, с одной стороны вникать в их проблемы, 

оказывать помощь в их разрешении, а с другой подавлять проявления у них 

негативных личностных качеств, требовать подчинение режиму [6].  

Названные особенности служебной деятельности в ГУФСИН во многом 

обусловливают снижение эмпатийности, так как требуют от сотрудников 

проявления эмоциональной сдержанности, устойчивости к стрессу, 

самоконтроля, во многих ситуациях дистанцированного общения 

с осужденными и коллегами [5].  

Сотруднику ГУФСИН необходимо умение предвидеть проблемы в 

поведении и эмоциональной сфере, трудности в адаптации осужденного, 

которые могут возникнуть, исход развития той или иной конфликтной ситуации 

в среде осужденных, эмоциональные реакции осужденного на те или иные 

меры наказания и поощрения, умение видеть перспективы развития личности 

осужденного в целом. На основе социального воображения сотрудник выбирает 

методы и средства воздействия на личность осужденного, планирует 

воспитательную работу, осуществляет индивидуальный подход [4]. 

Сотрудники ГУФСИН должны не только понимать эмоциональное 

состояние осужденных, но и уметь прогнозировать их поведения, то есть 

обладать проницательностью.  

Факторами, способствующими снижению и повышению способности к 

быстрому и адекватному восприятию других людей в деятельности уголовно-

исполнительной системы, посвящена работа А. В. Рогова. Повышения уровня 

проницательности сотрудников ГУФСИН, с точки зрения ученого, предполагает 

знание субкультуры осужденных: жаргона, значения татуировок, 

существующей иерархии взаимоотношений, влияние срока нахождения 

в исправительном учреждении, вида совершенного преступления, 

криминального статуса на личность и т.д. При этом среди причин 

неадекватности восприятия сотрудниками осужденных ученый выделяет, 

установку, т.е. заранее сформировавшееся предвзятое отношение 



24 

к специальному контингенту, которая может носить как личностный, так 

и общественный характер [3].  

Установка воспринимать других людей с определенной точки зрения может 

стать для человека очень устойчивой, типичной. И в ней тогда с большим 

постоянством начинают проявляться доминирующие в структуре его личности 

потребности и ценностные ориентации. А. В. Рогов определяет 

«стереотипизацию» как восприятие и оценку осужденных по отдельным 

поведенческим характеристикам или частным внешним признакам, 

достраивание целостного образа на основе сформированных ранее стереотипов, 

относя ее к факторам, негативно влияющим на проницательность. А. В. Рогов 

также делает акцент на влияние на проницательность такого механизма 

психологической защиты, как проецирование, рассматривая проекцию как 

следствие познавательной пассивности, т. е. нежелания узнавать людей [9].  

На эффективность служебной деятельности сотрудников ГУФСИН влияет 

не только умение понимать других людей, но и себя, то есть рефлексия. 

Традиционно рефлексия определяется как процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний, способность человеческого 

интеллекта объективировать психические процессы, воспринимать 

и анализировать свою деятельность. Ряд исследователей (Г. М. Андреева,  

А. В. Карпов, Д. Нейджер, Т. Ньюком, С. Л. Рубинштейн, Д. Узнадзе, З. Фрейд, 

Д. Холмс, К. Юнг) подтверждают значение рефлексии в переработке и усвоении 

информации, определяют ее роль как обеспечивающего механизма 

самоконтроля и ответственного поведения личности.  

Таким образом, функционирование рефлексии обеспечивает формирование 

профессионально зрелой позиции личности, основанной на самопознании 

и постоянной работе над собой, необходимых для ее профессионального 

развития.  

В профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных 

учреждений имеют место все виды и функции рефлексии, поскольку для 



25 

осуществления собственной профессиональной деятельности сотрудник 

становится участником различных интеракций. Так, например, социальные 

взаимодействия на различных уровнях (подчиненные, коллектив, коллега, 

руководитель) обеспечивает коммуникативная рефлексия, интерперсональные 

отношения сотрудника с социальным окружением (информационное 

взаимодействие, кооперация, самооценка и т.п.) – кооперативная, личностная, 

интеллектуальная рефлексии, а предметную область деятельности (решение 

профессиональных задач, поставленных руководством, оценка выполнения 

собственной деятельности, анализ ситуации на рабочем месте и в учреждении и 

т.п.) «обслуживают» интеллектуальная, личностная, ситуационная, 

ретроспективная, перспективная и другие виды рефлексивности личности [16]. 

В процессе профессионализации сотрудник исправительного учреждения 

должен научиться принимать и выполнять поставленные задачи, в ходе решения 

которых в его сознании формируются представления о требованиях, 

предъявляемых к нему как к специалисту. Однако, проводимые исследования 

свидетельствуют о том, что у сотрудников с большим трудовым стажем уровень 

рефлексии ниже, чем у молодых сотрудников [5].  

С точки зрения Ю. В. Синягина, определение эмоционального интеллекта 

позволяет рассматривать данный феномен как эмоционально–волевую 

особенность личности. Эмоциональная составляющая выражается 

в аффективном компоненте: в чуткости к людям, развитой эмпатии и умении 

сопереживать, в чувстве собственного достоинства. Волевая составляющая 

данного элемента отвечает за способность противостоять внешнему 

давлению [8].  

Пищелко А. В. подчеркивал, что сотрудникам ГУФСИН приходится 

систематически выдерживать и преодолевать высокие физические 

и эмоциональные нагрузки, действовать в условиях межличностного 

противоборства, применяя волевые усилия, устранять эмоциональные 

проявления, негативно воздействующие на эффективность деятельности. 



26 

Значимость высокого уровня эмоционального интеллекта у сотрудников 

обусловлено тем, что в условиях продолжительной экстремальной ситуации 

обостряется состояние тревожного напряжения, потребность в безопасности 

и поддержке, удовлетворить эту потребность помогает обладание навыками 

и методами саморегуляции. Автор выделил следующие компоненты 

эмоционального интеллекта необходимые для действий сотрудников 

в экстремальных ситуациях: 

 умение подбирать слова, строить высказывания, придавать им нужную 

интонацию; 

 способность владеть своим лицом, выражением глаз, позой, 

движениями при общении; 

 умение взаимодействовать с людьми, эмоционально заряженными, 

агрессивными, угрожающими местью, совершением суицида, имеющими 

психические расстройства [4]. 

Таким образом, анализ литературы позволяет выделить следующие 

особенности эмоционального интеллекта сотрудников ГУФСИН: 

 данный феномен предполагает наличие компетенций в различных 

областях психологии (пенитенциарной, трудовой, экстремальной, общей 

психологии);  

 высокая значимость данного феномена для эффективной служебной 

деятельности;  

 специфические условия службы в ГУФСИН могут способствовать 

снижению ряда показателей эмоционального интеллекта. 

Анализ психологической литературы по проблеме исследования дал нам 

возможность сделать вывод о том, что эмоциональный интеллект выступает 

фактором эффективности профессиональной деятельности сотрудника 

ГУФСИН и позволяет субъекту деятельности, с одной стороны, выполнять свои 

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, с другой – 

сохраняя психическое здоровье, саморазвиваться и самосовершенствоваться. 
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Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе 

предъявляет определенные требования к уровню развития своих сотрудников. 

На основании анализа требований, предъявляемых к личности сотрудника, 

можно утверждать, что эффективный сотрудник – это, прежде всего зрелый 

в социальном, психологическом и личностном плане человек, с высоким 

интеллектом, эмоционально устойчивый, способный адекватно воспринимать 

действительность, контролировать себя и др. [3], то есть обладать высоким 

уровнем развития эмоционального интеллекта.  

Это связано с тем, что с точки зрения ученных, данный феномен 

составляет основу успешности жизнедеятельности человека, оказывает влияние 

на эффективность профессиональной деятельности и межличностных 

взаимодействий; на формирование и проявление лидерских качеств. 

Эмоциональный интеллект является профессионально значимым 

качеством личности сотрудника уголовно-исправительной системы, от уровня 

развития которого, зависит успешность выполнения его деятельности, решение 

задач исправления и ресоциализации осужденных. Эмоциональный интеллект 

как любые другие способности человеческой психики может развиваться, если 

для этого создаются специальные условия. 

 

 

1.3 Современные психологические средства развития эмоционального 

интеллекта  

 

 

Необходимость развития эмоционального интеллекта обусловлена тем, что 

дает возможность объективно оценивать себя и других в процессе 

профессиональной деятельности, выявлять внутриличностные и 

межличностные противоречия, искать пути их устранения, самостоятельно 
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выстраивать концепции профессионального развития и стратегии реализации 

целей. 

В психологической литературе представлены различные методы развития 

эмоционального интеллекта: методы эмоциональной (психофизиологической) 

саморегуляции (методы релаксации, медитативные техники, дыхательные 

техники, визуализация (представление образов, якорные техники), методы 

влияния и контрвлияния, игровые методы, сюжетно-ролевое моделирование, 

разбор конкретных случаев из жизни человека, кейсовые случаи, арт-

терапевтические методы и др. [14]. 

Рассмотрим некоторые методы развития эмоционального интеллекта, их 

преимущества и недостатки. 

Беседа в психологии определяется как «метод получения информации на 

основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется для 

достижения различных целей в социальной, медицинской и детской 

психологии» [22]. 

Лекция – «систематическое устное изложение учебного материала, какого–

либо вопроса, научной, политической темы». 

Сильные стороны: 

 представляется значительный объѐм информации; 

 учебный материал может даваться большой аудитории. 

Слабые стороны: 

 односторонность коммуникации; 

 пассивность участников. 

Возможные негативные последствия: 

 отсутствие у слушателей усвоения полученного материала [22]. 

Семинар определяется в психологическом словаре как «групповые 

практические занятия, посвященные определенной теме и предназначенные для 

повышения уровня подготовленности, квалификации, умений и навыков 
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участников под руководством бизнес–тренера – носителя необходимых 

информации, знаний и опыта». 

Сильные стороны: 

 занятия поощряют активность участников; 

 упражнения проводятся в малых группах; 

 участники получают новые для себя знания; 

 в ходе занятий формируются определенные умения. 

Слабые стороны: 

 объем предоставляемой информации превышает возможности по ее 

практическому освоению; 

 отсутствует обратная связь «тренер–участник». 

Возможные негативные последствия: 

 в случае, когда ведущий семинара доминирует, может возрастать 

пассивность и незаинтересованность участников в обучении [31]. 

Метод визуализации – представление, воображение образов, картин, 

обстоятельств, в которых производные эмоции способствуют необходимому 

реальному результату. Суть практики визуализации в том, что, начиная что–то 

делать, представлять, как будто бы вас в этом точно ждѐт успех. И точно видеть, 

как этот успех будет выглядеть. Фокусироваться на образе идеального 

конечного результата. Вместо напряжения, сжатия, оцепенения или суеты 

появляется уверенность, азарт, энергия, варианты решений и точные действия 

от позитива. Опираясь на эту уверенность, возникает более сфокусированная и 

конструктивная реакция на стресс. 

Метод конкретных ситуаций, или метод ситуативного анализа, 

представляет собой изучение возможных результатов развития через оценку 

уже имеющегося опыта. Метод изучения конкретных ситуаций (кейсов) возник 

в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвардского университета и стал одной из 

основных технологий бизнес–образования. Case study (кейс–стадия) – это 

достаточно распространенный в современном учебном процессе метод 
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обучения, основанный на разборе практических ситуаций. Метод конкретных 

ситуаций широко и успешно используется в западной практике 

бизнесобразования и до сих пор играет менее значимую роль в российских 

вузах и школах бизнеса. При использовании этого метода специалист получает 

описание конкретной ситуации, схожей с той, которая его интересует. Изучение 

полученных материалов более четко высвечивает собственные ошибки, 

помогает наметить направления и методы деятельности [35].  

В значительном объеме конкретные ситуации представлены в основном 

для бизнес–обучения. Они дают серьезный эффект при анализе собственной 

деятельности, мотивируют на достижение более высоких результатов в 

обучении, преподавании, управлении, в целом саморазвитии. Особый упор в 

этом методе делается на самостоятельную работу. Он эффективен прежде всего 

для формирования таких ключевых профессиональных компетенций в процессе 

обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в 

короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие 

решений в условиях стресса и недостаточной информации. В этом своем 

качестве Case Studies выступает как принципиально необходимое дополнение к 

лекционной методике проведения занятий.  

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Ценность 

применения искусства состоит в том, что с его помощью можно на 

символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции: 

любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т. д.  

Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержания 

внутреннего «Я» человека отражаются в зрительных образах всякий раз, когда 

он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит 

гармонизация состояния психики [14]. 

Арт-терапия в узком смысле слова – рисуночная терапия (изотерапия), 

основанная на изобразительном искусстве. Популярна для психологической 
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коррекции невротических и психосоматических нарушений среди детей и 

подростков со сложностями в обучении и социальной адаптации. Выражает 

эмоциональное состояние рисующего. 

Вид арт-терапии:  

 библиотерапия (в том числе сказкотерапия) – литературное сочинение и 

творческое прочтение литературных произведений; 

 музыкотерапия; 

 драматерапия; 

 танцевальная терапия; 

 куклотерапия; 

 песочная терапия; 

 глинотерапия. 

Задачи арт-терапии (К. Рудестам): 

 дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным 

чувствам; 

 облегчить процесс лечения (психотерапии) в качестве 

вспомогательного метода; 

 получить материал для психодиагностики; 

 проработать подавленные мысли и чувства; 

 установить контакт с клиентом; 

 развить самоконтроль; 

 сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах; 

 развить творческие способности и повысить самооценку. 

На сегодняшний день успешно существует большое количество 

разновидностей тренинга, основными из них являются: 

 тренинг личностного роста; 

 бизнес – тренинг; 

 социально-психологический тренинг [13]. 
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Психологическая игра ещѐ один способ развития эмоционального 

интеллекта – это вид деятельности, мотивом которой является не результат, а 

сам процесс, где происходит воссоздание и усвоение какого–либо опыта. Также 

игрой является основной вид деятельности, посредством которого 

формируются, изменяются и закрепляются психические свойства, 

интеллектуальные операции и отношение к окружающей реальности. Термин 

«игра» используется ещѐ и для обозначения программ или наборов предметов 

для осуществления игровой деятельности [22]. 

Психологическая игра – это модель нашей реальности, которая протекает 

через метафорическую и символическую форму для того, чтобы в игровых 

условиях участники пришли к желаемому результату, увидели свои сильные и 

слабые стороны, попробовали новые стратегии, а далее полученный 

позитивный опыт в игре перенесли в свою жизнь. Психологическая игра – это 

некий тренажер для улучшения жизни и совершенствования. 

Психологическая игра – эффективный инструментарий терапии в 

индивидуальной и групповой психологической практике. Каждый участник 

игры получает уникальный опыт взаимодействия с окружением, возможность 

увидеть себя с другой стороны, получить ответы на собственные жизненные 

вопросы. 

Психологическая (или трансформационная) игра является сравнительно 

новым инструментом работы с психикой человека. Это метод, который 

зарекомендовал себя как абсолютно безопасный и эффективный способ работы 

с информацией, скрытой в человеческом подсознании. 

Отличительной особенностью психологических игр является уникальное 

пространство, в котором соединяется игровая модель и энергетика каждого 

участника. В результате, игра отражает реальную жизнь каждого участника, 

проявляя эффект синхронистичности, описанный К. Юнгом. Игровое 

пространство обладает еще одним свойством – через него все участники 

помогают каждому и каждый помогает всем.  
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Функции игровой деятельности: 

 развлекательная – развлекает, поднимает настроение; 

 коммуникативная – способствует общению; 

 самореализационная – дает возможность человеку проявить себя; 

 игротерапевтическая – помогает преодолеть различные трудности, 

возникающие в жизни; 

 диагностическая – позволяет выявить отклонения в развитии и 

поведении; 

 коррекциооная – позволяет внести изменения в структуру личности; 

 социализационная – даѐт возможность включить человека в систему 

социальных отношений и способствует усвоению им социальных норм [23]. 

Игры способствуют разотождествлению человека со своими ролями в 

жизни. Участник игры может войти в любую роль и выйти по своему желанию 

или поставить вместо себя на поле игры символ-заместитель и объективно 

наблюдать за своей игрой. Это дает не только осознание стратегий, сильных и 

слабых сторон личности, но и видение всей игры в целом – вместе с ее 

законами, причинно-следственными связями, целью и смыслами игры. Опыт 

осознания своих игр переносится на реальную жизнь. В результате игрок 

гораздо лучше осознает динамические процессы, в которые включен в реальной 

жизни. Осознание этих процессов дает иное качество жизни – осознанность и 

свободу выбора.  

Плюсы психологических игр:  

 целостность процесса – игра моделирует реальные ситуации, 

включающие множество факторов, а не отдельные аспекты ситуации, 

вырванные из контекста жизни; 

 индивидуальность – сколько бы игроков не участвовало, у каждого 

будет своя игра о своей жизни, свои опыты, свои инсайты; 

 доступность – не нужно никакой специальной теоретической или 

какой-либо другой подготовки, достаточно знать правила и в путь; 
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 полнота опыта – в игру включаются и интеллект, и чувства, опыт 

приобретается через деятельность - действия, которые позволяют достигать 

результат и этот опыт может быть перенесен в реальную жизнь; 

 трансформация – игра позволяет увидеть новые решения старых 

проблем и смоделировать новые, более благоприятные жизненные ситуации; 

 интеллектуальный отдых – проведение времени с максимальной 

пользой в приятной игровой обстановке в хорошей компании [35]. 

Игры могут быть деловыми, позиционными, обучающими, 

инновационными, организационно–обучающими, организационно–

мыслительными, организационно–деятельностными и другими.  

Выделяют несколько основных видов психологических игр: 

1. Игровые оболочки. В этом виде игр сам игровой сюжет является общим 

фоном, на котором происходит решение развивающих, коррекционных и 

психологических задач. Такая деятельность способствует развитию базовых 

психических свойств и процессов личности, а также развитию рефлексии и 

саморефлексии. 

2. Игры–проживания. В данных играх происходит индивидуальное и 

совместное с группой людей освоение игрового пространства, построение в его 

пределах межличностных отношений и осмысление личностных ценностей. 

Данный вид игр развивает мотивационный аспект личности человека, систему 

его жизненных ценностей, личностную критичность; позволяет самостоятельно 

выстраивать свою деятельность и взаимоотношения с окружающими; 

расширяет представления о человеческих чувствах и переживаниях. 

3. Игры–драмы. Игры–драмы способствуют самоопределению их 

участников в определѐнных ситуациях и совершенствованию ценностно–

смыслового выбора. Развивается мотивационная сфера, система жизненных 

ценностей, готовность к совершению выборов, умение ставить цели, навык 

планирования. Формируются особенности рефлексии и саморефлексии. 
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4. Проектные игры. Проектные игры оказывают влияние на освоение и 

осмысление человеком инструментальных задач, которые связаны с 

построением деятельности, достижением конкретных результатов и 

систематизацией системы деловых взаимоотношений с окружающими. 

Происходит развитие навыков постановки целей, планирования и умения 

адаптировать действия под конкретные условия. Формируются навыки 

саморегуляции, развивается личная критичность и умение соотносить свои 

действия с действиями других людей [35]. 

Игры как способ эффективного психологического воздействия, нашли 

применение в самых разных сферах человеческой деятельности. Человек 

начинает играть с самых малых лет – дома с родителями, в детском саду с 

другими детьми. Затем мы сталкиваемся с разными играми в младших и 

старших классах школы, институте, университете. Во взрослой жизни нас тоже 

окружают игры, но это уже игры для взрослых. С помощью таких игр люди, 

стремящиеся к успеху и самосовершенствованию, развивают свои сильные 

качества и работают над слабыми. И это на самом деле делает их более 

сильными и развитыми личностями, повышает их эффективность и 

результативность, делает взаимодействие с окружающим миром и самими 

собой более глубоким и гармоничным. И поэтому, именно психологическую 

игру, как способ развития эмоционального интеллекта, мы решили взять для 

своего исследования. 

Следовательно, на данный период времени эмоциональный интеллект 

играет важную роль в деятельности человека. 

Эмоциональный интеллект понимается, как способность осознавать и 

идентифицировать собственные эмоции и переживания, а также распознавать 

эмоциональное состояние других людей, и использовать эти знания на благо 

ситуации. Все мы испытываем в день целый спектр эмоций, которые влияют на 

наше поведение и принимаемые решения. 
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Необходимо развивать эмоциональный интеллект. К основным средствам 

развития эмоционального интеллекта можно отнести следующее: лекция, 

семинар, арт–терапия, метод конкретных ситуаций, метод визуализации. 

Изучив теоретический материал, мы считаем, что психологическая игра 

будет наиболее эффективным средством развития эмоционального интеллекта. 

Так как игра формирует, изменяет и закрепляет психические свойства, 

интеллектуальные операции и отношение к окружающей реальности. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У СОТРУДНИКОВ ГУФСИН 

 

 

2.1 Характеристика особенностей организации и проведение исследования 

  

 

Базой нашего исследования на тему «Развитие эмоционального интеллекта 

у сотрудников ГУФСИН посредством психологической игры» стало ФКУ 

Следственный изолятор № 3 ГУФСИН России по Иркутской области в городе 

Тайшет. 

Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации (далее – следственный изолятор) предназначен 

для содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и осужденных) в 

совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения 

применено заключение под стражу (далее – подозреваемые и обвиняемые), а 

также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их 

письменного согласия. 

Основные задачи следственного изолятора: 

Создание условий, исключающих возможность подозреваемым и 

обвиняемым, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда, а 

осужденным к лишению свободы и смертной казни уклониться от отбывания 

наказания. Осуществление мер, препятствующих попыткам подозреваемых и 

обвиняемых помешать установлению истины по уголовному делу. Обеспечение 

правопорядка и законности в следственном изоляторе, безопасности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также персонала, должностных 
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лиц и граждан, находящихся на его территории. Обеспечение соблюдения прав 

и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Организация 

жизнедеятельности следственного изолятора, а также развитие и укрепление его 

материально-технической базы и социальной сферы. 

Численность персонала учреждения на данный период составляет 166 

человек (штат), 145 аттестованных, 15 вольнонаемных и 22 медицинских 

работника. Согласно ему, каждым подобным учреждением руководит начальник 

СИЗО. 

Средняя численность находящихся под стражей –170 человек. 

В полном его подчинении находятся: 

 заместители, являющиеся руководителями отделов; 

 бухгалтерия; 

 канцелярия; 

 дежурная часть; 

 организационный отдел. 

В структуру следственного изолятора входит целый ряд отделов: 

 оперативный; 

 режима; 

 охраны; 

 кадров; 

 отдел по работе с подследственными, обвиняемыми и осужденными; 

 хозяйственный; 

 медицинская часть.                                                                                            

Основные функции следственного изолятора: 

 прием подозреваемых и обвиняемых, и размещение их по камерам в 

соответствии с установленными нормами и требованиями; 

 охрана подозреваемых и обвиняемых, и надзор за ними; 

 изоляция подозреваемых и обвиняемых; 
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 выявление, предупреждение и пресечение преступлений и других 

правонарушений со стороны подозреваемых и обвиняемых; 

 установление и поддержание порядка, регламентированного Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно–исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации; 

 обеспечение специальных следственных действий, амбулаторных 

судебно-психиатрических и других экспертиз на территории следственного 

изолятора; 

 вывод подозреваемых и обвиняемых из камер к следователям, 

прокурорам, иным лицам, имеющим право вызова, а также на свидания с 

защитниками и иными лицами, а также конвоирование подозреваемых и 

обвиняемых внутри следственного изолятора, при выводе осужденных на 

хозяйственные работы за пределы следственного изолятора, и т.д.; 

 организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

следственного изолятора и соблюдению режимных требований на прилегающей 

к нему территории; 

 осуществление материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствии с требованиями 

гигиены, санитарии, законодательством об охране здоровья граждан и нормами, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

 исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы в 

отношении категорий осужденных, указанных в пункте 1.7 настоящего 

Положения; 

 проведение оперативно–розыскных мероприятий в следственном 

изоляторе в порядке, предусмотренном законом; 

 создание необходимых условий для обеспечения прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных и т.д. 

Методологическую основу исследования составили:  

1. Методика определения уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл).  

http://base.garant.ru/1351664/#block_107
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2. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента. 

Методика определения уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл). 

Данный тест основан на традиционных тестах на интеллект, измеряет, на 

сколько успешно люди выполняют задания и решают эмоциональные 

проблемы. Эмоциональный интеллект представляет собой комбинацию из 

нескольких способностей. 

Способность идентифицировать эмоции представляет собой способность 

определить эмоции по физическому состоянию, чувствам и мыслям. Точно 

выражать эмоции и потребности, связанные с данными чувствами, 

дифференцировать истинные и ложные выражения чувств.  

Способность вызывать определенную эмоцию, а потом контролировать ее. 

Эмоции направляют внимание на важную информацию, помогают в 

рассуждениях, и в памяти на чувства. Смена настроения с оптимистического на 

пессимистическое позволяет учитывать разные точки зрения. Эмоциональные 

состояния по-разному помогают в конкретных подходах к решению проблем.  

Способность понимать сложные эмоции и эмоциональные переходы с 

одной стадии на другую, анализ эмоций, использование эмоциональных знаний. 

Понимание эмоций представляет собой способность классифицировать эмоции 

и распознавать связи между словами и эмоциями. Интерпретировать значение 

эмоций, касающихся взаимоотношений, понимать сложные чувства, осознавать 

переход от одной эмоции к другой.  

Способность управления своими эмоциями и чувствами других людей. Это 

рефлексивная регуляция эмоций, необходимая для эмоционального и 

интеллектуального развития, которая помогает оставаться открытым к 

позитивным и негативным чувствам, вызывать эмоции или отстраняться от них 

в зависимости от их информативности и пользы.  

Осознавать эмоции, определять их ясность, типичность, целесообразность. 

Управлять своими и чужими эмоциями с помощью сдерживания негативных 
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чувств и повышения положительных, без искажения содержащейся в ней 

информации. 

Методика предложена для выявления способности понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на 

основе принятия решений. Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: 

 эмоциональная осведомленность; 

 управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность); 

 самомотивация (скорее, как раз произвольное управление своими 

эмоциями); 

 эмпатия; 

 распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей). 

Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента. 

t-критерий Стьюдента – это общее название для методов статистической 

проверки гипотез (статистических критериев), основанных на распределении 

Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-критерия связаны с 

проверкой равенство средних значений в двух выборках.  

Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. 

В исследовании на выявление уровня эмоционального интеллекта приняло 

участие 22 сотрудника ГУФСИН СИЗО-3 по Иркутской области в городе 

Тайшет из числа, начальствующего и младшего начальствующего состава.  

Из них: 3 женщины, 19 мужчин; по возрасту – 20 – 37 лет; по 

образовательному уровню – 6 участников имеют средне-специальное 

образование, 16 участников – высшее профессиональное. 

https://www.psychol-ok.ru/psyforum/index.php?s=&showtopic=481&view=findpost&p=3041
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Для проведения эксперимента было выбрано достаточно просторное 

помещение с достаточной освещенностью. В спокойной обстановке сотрудники 

отвечали на предложение вопросы. Общее время, занятое при первой 

диагностике составила 15 – 20 минут. При повторной диагностике было 

потрачено 15 минут. 

В процессе тестирования, с нашей стороны задавали уточняющие вопросы, 

в целом опрос был понятен для всех испытуемых. 

  

 

2.2 Разработка и описание психологической игры как средства развития 

эмоционального интеллекта 

 

 

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать 

эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 

других людей в целях решения практических задач.  

Для исследования уровня эмоционального интеллекта нами была 

использована методика Н. Холла (Приложение 1) предложена для выявления 

способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и 

управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. Она состоит из 

30 утверждений и содержит 5 шкал:  

1. Эмоциональная осведомленность – понимание своих эмоций и их 

последствий. При высокой выраженности человек понимает, почему 

испытывает те или иные чувства, осознает свои сильные и слабые стороны, 

склонен к размышлениям и учится на своѐм опыте. Уверен в себе, способен 

проявлять чувство юмора и принимает себя таким, какой есть. 

2. Управление эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность) – самоконтроль и умение сдерживать 
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разрушительные переживания. Высокая выраженность характеризуется ясным 

мышлением и сохранением самообладания в стрессовых ситуациях у 

индивидуума. Тактичен и обязателен. Умеет признавать свои ошибки, берет на 

себя ответственность за достижение целей. Спокойно воспринимает новую 

информацию и смену обстановки, проявляет гибкость. 

3. Самомотивация (скорее это как раз произвольное управление своими 

эмоциями) – стремление к самореализации. Выражается в ориентации на 

результат, поиске наиболее эффективных способов достижения цели. Человек с 

высокой мотивацией умеет работать в группе, стремится выполнить еѐ миссии. 

Он не боится неудач, может пойти на оправданный риск. 

4. Эмпатия – понимание чувств других людей, заинтересованность ими. 

Люди, обладающие этим качеством, умеют слушать, внимательны к мимике и 

жестам, способны угадывать эмоции и настроения. Они проявляют уважение к 

другим, независимо от их происхождения или образования. Толерантны и 

терпимы к недостаткам окружающих. 

5. Распознавание эмоций других людей (скорее – умение воздействовать 

на эмоциональное состояние других людей) – умение убеждать. Проявляются в 

умении завоѐвывать расположение, идти на компромисс, убедительно 

представлять информацию. Субъект отличается умением вести переговоры, 

дипломатично общаться с «трудными» людьми, воодушевлять и вести за собой. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1 этап – первичная диагностика сотрудников ГУФСИН на выявление 

уровня эмоционального интеллекта. 

2 этап – разделение группа на две подгруппы рандомно: контрольную и 

экспериментальную. 

3 этап – проведение психологической игры с экспериментальной группой. 

4 этап – повторная диагностика. 

Основная задача на этапе первичной диагностики заключалась в 

определении уровня развития эмоционального интеллекта у участников 
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эксперимента и выявление категории сотрудников с неблагоприятным 

прогнозом по изучаемому явлению. 

В результате проведенного психологического исследования, с помощью 

опросника Н. Холла, нами были получены следующие данные, которые 

представлены на рисунке 2.1, результаты первичной диагностике отображение в 

приложении 2. 

 

 

 

Рис. 2.1 Результат исследования по методике «Эмоциональный интеллект 

Н. Холла» (первичная диагностика) 

 

 

В результате проведенного исследования нами были получены следующие 

данные: 

Для экспериментальной группы (54%) характерно преобладание низкого 

уровня эмоционального интеллекта. При этом в контрольной группе низкий 

уровень выражен лишь у 46% респондентов. 

Мы можем говорить о том, что для таких сотрудников характерно 

непонимание своих собственных эмоций, не может контролировать свои 

эмоции, взаимоотношения с окружающими «выстраиваются» плохо из-за 

непонимания эмоционального настроя оппонента. 
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Не проявляют эмпатию к другим, при общении не внимательно слушают 

собеседника, не внимательны к проявлению мимики и жестикуляции, не 

проявляют уважение к другим. 

Средний уровень больше преобладает в контрольной группе (54%), а в 

экспериментальной группе (36%). Средний уровень эмоционального интеллекта 

характеризуется: хорошо понимает других и успешно управляет своими 

эмоциями, но может делать еще лучше. Нужно работать над проявлением своих 

эмоции, обращать внимание на свои физические симптомы и на свое 

настроение, искать их причину.  

Высокий уровень эмоционального интеллекта выражен только у 

респондентов экспериментальной группы (10%), который характеризуется: 

понимание себя на телесном и интуитивном уровне. Что позволяет 

приспосабливаться к любой ситуации. Хорошо владеет собой и большую часть 

времени находится в ровном позитивном расположении духа. Отношения с 

другими людьми более содержательны, использует свои эмоции и интуиции для 

того, чтобы понять себя и окружающий мир. 

На основании полученных данных нами была разработана 

психологическая игра на развитие эмоционального интеллекта.  

Психологическая игра была апробирована на экспериментальной группе. 

Целью игры являлось развитие эмоционального интеллекта у сотрудников 

ГУФСИН СИЗО-3. 

Психологическая игра представляет собой вид деятельности, мотивом 

которой является не результат, а сам процесс, где происходит воссоздание и 

усвоение какого-либо опыта.  

Игра является основным видом деятельности, посредством которого 

формируются, изменяются и закрепляются психические свойства, 

интеллектуальные операции и отношение к окружающей реальности. Термин 

«игра» используется ещѐ и для обозначения программ или наборов предметов 

для осуществления игровой деятельности.  
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Мы разработали психологическую игру под названием «Угадай мою 

эмоцию» на базе настольной игры Кирилла Степина «Эмоциональный 

интеллект». Придумали свои правила и инструкции, которые подходят 

сотрудникам ГУФСИН для развития уровня эмоционального интеллекта.  

Психологическая игра: «Угадай мою эмоцию». 

Цель: развитие уровня эмоционального интеллекта. 

Участники: от 5 до 25 игроков. 

Психологическая игра «Угадаю мою эмоцию» направлена на: 

 развитие психологических процессов: мышление, память, внимание, 

воображение; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие эмоциональных и волевых качеств личности; 

 способность понимать и воспринимать собственные эмоции; 

 управлять своими эмоциями и чувствами других людей; 

 способность эффективно справляться с требованиями и давлением 

окружающей среды; 

 способность определять эмоции по физическому состоянию, чувствам 

и мыслям. 

Инструкция: Психологическая игра на развитие эмоционального 

интеллекта у сотрудников ГУФСИН будет проходить в два этапа.  

Первый этап составляет продолжительность один месяц, и второй этап 

будет проходить один месяц и одну неделю.  

На первом этапе сотрудники СИЗО–3 ознакомятся с вводной лекцией на 

тему «эмоциональный интеллект» и «эмоции, и как они влияют на нашу жизнь» 

(Приложение 3).  

На первом этапе, сотрудники ознакомятся, что такое эмоциональный 

интеллект и зачем он нужен, узнают какие эмоции бывают и что означает 

каждая из них. После того, как сотрудники прослушают лекции, приступаем к 

психологической игре на развитие эмоционального интеллекта – это будет 
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первым этапом психологической игры. На данном этапе, участники будут 

учиться распознавать свои эмоции и правильно истолковывать эмоции другого 

человека. Участники будут использовать те фразы, которые они используют в 

своей работе и в общении с друг другом. 

Первый этап психологической игры. 

Правила первого этапа: участники садятся в полукруг. Ведущий раздает 

каждому игроку жетончики. Жетончиками участники оценивают того, кто 

показывает эмоцию, в частности угадал ли эту эмоцию участник, если угадал, 

то он отдает свой жетончик игроку. 

Сам ведущий сидит в центре круга. У ведущего лежат перед ним 

перевернутые карточки с эмоциями и фразами.  

Каждый участник поочередно (слева направо) выходит, тянет карточку с 

эмоцией и фразой, никому ее не показывает. Далее участник показывает 

эмоцию, задача других отгадать, с какой эмоцией была произнесена фраза 

(Приложение 3). 

Каждому участнику в конце показа эмоций, от одного игрока – 1 жетон. 

Выиграл тот, у кого больше жетончиков за показанные эмоции. 

После окончания первого этапа игры, начинается второй этап. 

Второй этап психологической игры. 

Второй этап психологической игры усложняется. На этом этапе, 

участникам меняются карточки с фразами. Добавляется рулетка с различными 

ролями. К примеру, такие как: покупатель в магазине, муж дома, отец на 

собрании в школе и т.д.  

Это мы сделали для того, чтобы сотрудники СИЗО–3 умели так же 

распознавать и правильно истолковывать эмоции не только на работе, но и в 

повседневной жизни, применяя на себя различные роли. 

Правила второго этапа игры: участники садятся в полукруг. Ведущий 

раздает каждому игроку жетончики, которыми участники будут оценивать 

игроков. Перед ведущим лежат карточки с эмоциями и театрализованными 
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фразами. Так же, ведущий сидит и крутит рулетку с ролями, в которые будут 

вживаться игроки.  

Участник выходит к ведущему, ведущий крутит рулетку и озвучивает роль, 

которая выпала игроку, далее игрок вытягивает фразу и карточку с эмоцией, эти 

карточки игрок не проговаривает. Участник показывает эмоцию, задача других 

отгадать, с какой эмоцией была произнесена фраза. Каждого участника в конце 

показа эмоций, оценивают жетонами. От одного игрока –1 жетон. Выиграл тот, 

у кого выше бал за показанные эмоции (Приложение 3). 

 

 

2.3 Организация исследования, интерпретация результатов 

 

 

После проведения психологической игры на развитие эмоционального 

интеллекта у сотрудников ГУФСИН нами была проведена повторная 

диагностика на выявление уровня эмоционального интеллекта у сотрудников 

ГУФСИН. Данные представлены на рисунке 2.2, результаты вторичной 

диагностики представлены в приложении 4. 
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Рис. 2.2 Результат исследования по методике «Эмоциональный интеллект 

Н. Холла» (повторная диагностика) 
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По итогам повторной диагностики на выявление эмоционального 

интеллекта у сотрудников ГУФСИН мы можем говорить о следующих выводах: 

У сотрудников экспериментальной группы наблюдается преобладание 

среднего уровня эмоционального интеллекта (70%). Т.е. после проведения 

психологической игры, сотрудники ГУФСИН стали понимать эмоции 

окружающих их людей, научились контролировать свои эмоции, стали 

обращать внимание на свое физическое состояние. 

У 30% сотрудников ГУФСИН выражен высокий уровень эмоционального 

интеллекта. Эти сотрудники достаточно хорошо контролируют свои эмоции, 

хорошо понимают окружающих людей, их эмоциональное состояние. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что психологическая игра 

способствует развитию эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

Далее мы выделили характеристики, которые играют не мало важную роль 

в деятельности сотрудника ГУФСИН: 

 управление эмоциями – самоконтроль и умение сдерживать 

разрушительные переживания. Высокая выраженность характеризуется ясным 

мышлением и сохранением самообладания в стрессовых ситуациях у 

индивидуума. Тактичен и обязателен. Умеет признавать свои ошибки, берет на 

себя ответственность за достижение целей. Спокойно воспринимает новую 

информацию и смену обстановки, проявляет гибкость; 

 самомотивация – стремление к самореализации. Выражается в 

ориентации на результат, поиске наиболее эффективных способов достижения 

цели. Человек с высокой мотивацией умеет работать в группе, стремится 

выполнить еѐ миссии. Он не боится неудач, может пойти на оправданный риск; 

 распознавание эмоций других людей – умение убеждать. Проявляются 

в умении завоѐвывать расположение, идти на компромисс, убедительно 

представлять информацию. Субъект отличается умением вести переговоры, 

дипломатично общаться с «трудными» людьми, воодушевлять и вести за собой. 
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Мы хотели посмотреть насколько сотрудники ГУФСИН умеют понимать 

свои эмоции, ориентироваться на результат и работать в группе, убеждать 

других людей. 

 

 

 

Рис. 2.3 Характеристики до проведения психологической игры в 

экспериментальной группе 

  

 

Из рисунка 2.3 мы можем говорить о том, что у сотрудников ГУФСИН 

преобладает низкий уровень управлениями эмоциями (45%), самомотивации 

(45%) и распознаванию эмоций других (63%).  

Следовательно, такие сотрудники не понимают своих и чужих эмоций, не 

умеют работать в группе, не принимаю себя такими какие есть на самом деле, 

не умеют убеждать и предоставлять информацию. 

Средний уровень распределился следующим образом:  

Управление эмоциями – 36%. 

Самомотивация – 36%. 
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Распознавание эмоций других – 27%. 

Таким образом, сотрудники ГУФСИН иногда могут понимать свои эмоции, 

в зависимости от происходящей ситуации. Могут работать в группе, толерантны 

по отношению к окружающим. 

Для 19% сотрудников характерен высокий уровень управлениями 

эмоциями. Т.е. такие сотрудники способны контролировать свое эмоциональное 

состояние, понимают чувства других, уверены в себе. 

Самомотивация выражена у 19% сотрудников. Следовательно, эти 

сотрудники умеют и хотят работать в команде. Стремятся к самореализации. 

У 10% наблюдается высокий уровень распознавания эмоций других: 

сотрудники умеют убеждать других, умеют расположить к себе окружающих. 

После проведения психологической игры мы хотели посмотреть насколько 

данные характеристики, а именно управление эмоциями, самомотивация и 

распознавание эмоций других, изменились.  

 

 

 

Рис. 2.4 Характеристики после проведения психологической игры для 

экспериментальной группы 
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Рисунок 2.4 отображает данные после проведения психологической игры. 

В результате проведения психологической игры мы наблюдаем, что 

показатели изменились: 

Низкий уровень –  по всем представленным характеристикам мы видим 

распределение показателей по 10%. 

Средний уровень распределился следующим образом: управление 

эмоциями (63%); самомотивация (72%); распознавание эмоций других (80%). 

По низкому уровню: управление эмоциями (27%); самомотивация (18%); 

распознавание эмоций других (10%). 

После проведения психологической игры сотрудники научились 

распознавать и чувствовать свое эмоциональное состояние. Хотят работать в 

команде, научились предоставлять должным образом информацию. 

Следующим шагом мы провели статистический расчет данных с 

использование математического критерия t – Стьюдент. 

Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. 

Для применения t–критерия Стьюдента необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1. Измерение может быть проведено в шкале интервалов и отношений. 

2. Сравниваемые выборки должны быть распределены по нормальному 

закону. 

В результате проведения математической обработки данных (см. 

Приложение 5) нами дали получены следующие данные, которые представлены 

в таблице 2.1. 

 

 

https://www.psychol-ok.ru/psyforum/index.php?s=&showtopic=481&view=findpost&p=3041
https://www.psychol-ok.ru/psyforum/index.php?s=&showtopic=481&view=findpost&p=3040
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Таблица 2.1 

Расчет t–критерия Стьюдента 

Характеристика Критическое значение Зона значимости 

Управление эмоциями 3,6 Зона значимости 

Самомотивация 2,1 Зона незначимости 

Распознавание эмоций 

других людей 
3,1 Зона значимости 

 

 

На основании данных представленных в таблице 2.1 мы можем говорить о 

том, что такие характеристики, как управление эмоциями и распознавание 

эмоций других людей находятся в зоне значимости. Следовательно, 

психологическая игра повлияла на данные характеристики. 

Сотрудники ГУФСИН научились понимать и управлять свои эмоции. В 

стрессовой ситуации могут контролировать эмоции, убеждать других людей. 

Самомотивация находится в зоне незначимости, т.е. после проведения 

психологической игры значительных изменений не произошло. 

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что 

разработанная психологическая игра будет способствовать развитию 

эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН, нашла свое 

подтверждение, но лишь частично. 

Возможно это связано, с тем, что для некоторых сотрудников оказалось 

сложным показывать и отгадывать эмоции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В последние годы одним из широко рассматриваемых понятий стал 

эмоциональный интеллект, который рассматривается как способность 

воспринимать, вызывать эмоции, повышать эффективность мышления с 

помощью эмоций, понимать эмоциональные знания и рефлексивно 

регулировать эмоции для эмоционального и интеллектуального развития. 

Составляющие эмоционального интеллекта важны и необходимы для успешных 

воздействий на внешнюю среду, а их развитие способствует личностному, а 

также профессиональному росту личности. 

В результате проведенного теоретического исследования литературы под 

эмоциональным интеллектом подразумевается способность слышать 

собственные чувства, контролировать всплески эмоций, как умение принять 

правильное решение и оставаться в спокойствии и оптимистично оценивать 

сложную ситуацию. 

К характеристикам эмоционального интеллекта можно отнести следующее: 

1. Эмоциональная осведомленность – понимание своих эмоций и их 

последствий. При высокой выраженности человек понимает, почему 

испытывает те или иные чувства, осознает свои сильные и слабые стороны, 

склонен к размышлениям и учится на своѐм опыте. Уверен в себе, способен 

проявлять чувство юмора и принимает себя таким, какой есть. 

2. Управление эмоциями – самоконтроль и умение сдерживать 

разрушительные переживания. Высокая выраженность характеризуется ясным 

мышлением и сохранением самообладания в стрессовых ситуациях у 

индивидуума. Тактичен и обязателен. Умеет признавать свои ошибки, берет на 

себя ответственность за достижение целей. Спокойно воспринимает новую 

информацию и смену обстановки, проявляет гибкость. 
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3. Самомотивация – стремление к самореализации. Выражается в 

ориентации на результат, поиске наиболее эффективных способов достижения 

цели. Человек с высокой мотивацией умеет работать в группе, стремится 

выполнить еѐ миссии. Он не боится неудач, может пойти на оправданный риск. 

4. Эмпатия – понимание чувств других людей, заинтересованность ими. 

Люди, обладающие этим качеством, умеют слушать, внимательны к мимике и 

жестам, способны угадывать эмоции и настроения. Они проявляют уважение к 

другим, независимо от их происхождения или образования. Толерантны и 

терпимы к недостаткам окружающих. 

5. Распознавание эмоций других людей – умение убеждать. Проявляются 

в умении завоѐвывать расположение, идти на компромисс, убедительно 

представлять информацию. Субъект отличается умением вести переговоры, 

дипломатично общаться с «трудными» людьми, воодушевлять и вести за собой. 

На основании теоретического исследования была выдвинута гипотеза о 

том, что разработанная психологическая игра будет способствовать развитию 

эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

В исследовании на выявление уровня эмоционального интеллекта приняло 

участие 22 сотрудника ГУФСИН СИЗО-3 из числа, начальствующего и 

младшего начальствующего состава.  

Из них: 3 женщины, 19 мужчин; по возрасту – 20 – 37 лет; по 

образовательному уровню – 6 участников имеют средне–специальное 

образование, 16 участников – высшее профессиональное. 

Была проведена первичная и вторичная диагностика на выявление 

эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

Разработана и апробирована психологическая игра «Угадай мою эмоцию». 

В результате проведения первичной диагностики на выявление уровня 

эмоционального интеллекта мы выяснили то, что для экспериментальной 

группы характерно преобладание низкого уровня эмоционального интеллекта.  
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Следовательно, таким людям характерно оставлять в стороне 

существенную часть себя, непознанную и порой доставляющие неудобства, 

которую он плохо понимает, и которая порой раздражает его. В результате 

возникает напряжение самим с собой и, следовательно, в отношении с другими. 

Это говорит скорее о недооценке эмоциональной сферы, чем об отсутствии 

соответствующих способностей. Нужно научиться понимать и использовать 

эмоции.  

Далее мы разработали и апробировали психологическую игру «Угадай мою 

эмоцию», с целью развить эмоциональный интеллект у сотрудников ГУФСИН 

СИЗО-3. 

После проведения психологической игры была проведена повторная 

диагностика на выявление уровня эмоционального интеллекта у сотрудников 

ГУФСИН.  

Для сотрудников ГУФСИН характерно преобладание среднего уровня 

эмоционального интеллекта. Также наблюдаются изменения у 

экспериментальной группы по высокому уровню.  

Таким образом, психологическая игра способствует развитию 

эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН. 

С помощью t – Стьюдента мы провели статистическую обработку данных, 

и подтвердили выдвинутую в начале исследования гипотеза о том, что 

разработанная психологическая игра будет способствовать развитию 

эмоционального интеллекта у сотрудников ГУФСИН.  
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Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EQ) 

Методика Н. Холла предложена для выявления способности понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе 

принятия решений. Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал:  

1) эмоциональная осведомленность,  

2) управление эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость, эмоциональная 

неригидность),  

3) самомотивация (скорее это как раз произвольное управление своими эмоциями, 

исключая пункт 14),  

4) эмпатия,  

5) распознавание эмоций других людей (скорее — умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей).  

Инструкция по применению методики Н. Холла.  

Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают 

различные стороны Вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру справа от каждого 

утверждения, исходя из оценки ваших ответов:  

Полностью не согласен — (– 3 балла);  

В основном не согласен — (–2 балла);  

Отчасти не согласен — (–1 балл);  

Отчасти согласен — (+ 1 балл);  

В основном согласен — (+2 балла);  

Полностью согласен — (+ 3 балла).  

Текст опросника Н. Холла 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником 

знания, как поступать в жизни.  

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в моей жизни.  

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.  

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.  

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать в 

соответствии с запросами жизни.  

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, 

такие как веселье, радость, внутренний подъем и юмор.  
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7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.  

8. После того как что–то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами.  

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.  

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.  

12. Я могу действовать успокаивающе на других людей.  

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.  

14. Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам.  

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей.  

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности.  

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, в 

чем проблема.  

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.  

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы».  

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.  

21.Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица.  

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать.  

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие 

нуждаются.  

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.  

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.  

26.Я способен улучшить настроение других людей.  

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.  

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.  

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей.  

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.  

 

Ключ к методике Н. Холла  

Шкала «Эмоциональная осведомленность» — пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25.  

Шкала «Управление эмоциями» — пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала «Самомотивация» — пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала «Эмпатия» — пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала «Распознавание эмоций других людей» — пункты 12,15, 24, 26, 27, 29. 
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Табл.1, прил.2 

Результаты по тесту Н. Холла «Эмоциональный интеллект» (первичная 

диагностика) 

№ 
Эмоциональная 

осведомленность 

Управление 

своими 

эмоциями 

Самомотивация Эмпатия 

Распознование 

эмоций 

других людей 

 

Итого 

баллов 

1 10 6 11 13 10 50 

2 9 5 7 8 4 33 

3 11 15 15 15 11 67 

4 13 9 12 10 7 51 

5 6 6 6 6 6 30 

6 8 12 10 16 10 36 

7 6 9 5 6 2 28 

8 11 9 13 6 7 46 

9 18 16 14 18 17 83 

10 12 3 7 10 6 38 

11 2 5 7 –7 4 11 

12 11 9 11 16 6 56 

13 12 –1 10 9 5 35 

14 5 3 2 14 8 32 

15 10 –5 11 14 10 40 

16 –6 13 14 4 –2 23 

17 10 12 13 11 6 52 

18 10 0 2 16 16 44 

19 4 8 7 5 2 26 

20 7 0 11 2 –3 17 

21 12 18 12 9 12 63 

22 12 14 14 16 12 68 
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Лекционный материал 

Вводная лекция 1 «Эмоциональный интеллект». 

Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект, или EQ (англ. 

emotional intelligence) – сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач.  

Эмоциональный интеллект – одно из наиболее популярных понятий последнего 

десятилетия. Эксперты Всемирного экономического форума внесли его в топ-10 наиболее 

важных навыков в 2020 году. Тема эмоционального интеллекта очень актуальна.  В России 

тема находится еще только в начале своего развития.  

Если эмоциональный интеллект не развит, человеку очень тяжело распознавать свои 

эмоции и считывать состояние других людей.  

EQ основан на четырех факторах:  

 самосознание; 

 самоконтроль;  

 эмпатия; 

 управление отношениями.  

Человек с высоким эмоциональным интеллектом:  

 понимает свои эмоции; 

 знает, какую роль играют чувства и эмоции в общении с людьми;  

 умеет выражать свои эмоции так, чтобы устанавливать и поддерживать 

доброжелательные отношения с окружающими;  

 стремится познавать и обогащать свой внутренний мир;  

 умеет регулировать свои эмоции;  

 умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение 

цели. 

 Человек с низким уровнем EQ: 

 конфликтен;  

 раздражителен;  

 нерешителен;  

 стремится держать все под контролем; 
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 подвластен сильному чувству гнева. 

Когда нужно развивать эмоциональный интеллект: 

 когда вы понимаете, что вы застряли в одной эмоции; 

 когда вы наступаете на одни и те же грабли, постоянно делаете одну и ту же 

ошибку; 

 когда Вы застряли в неком цикле и не идете к успеху, не развиваетесь, 

стагнируете; 

 когда жизни других людей гораздо интереснее вашей жизни.  

Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать, 

происходящее будет искажаться. Например, на работе вам сделали замечание, а вы начали 

спорить и конфликтовать. В итоге, это приведет к неврозам, апатии и другим депрессивным 

состояниям. При этом депрессия не проходит быстро: у 15-39% людей она продолжается 

более года. 

Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия 

или эмоции. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и 

отвечать им адекватной реакцией. 

Вводная лекция 2: «Эмоции, и как они влияют на нашу жизнь». 

В основе каждой сильной эмоции лежит побуждение к действию. Умение управлять 

этим побуждением составляет сущность эмоционального интеллекта. Не бывает плохих и 

хороших эмоций. Все эмоции нам нужны. Даже страх, печаль и гнев.   

 Эмоция (от лат. emoveo – «потрясаю», «волную») – психический процесс средней 

продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или 

возможным ситуациям и объективному миру.  

Как зарождается эмоция? Сначала приходит стимул из окружающего мира. Затем в 

подкорке головного мозга запускаются процессы, отвечающие за эмоцию.  

Эмоции характеризуются тремя компонентами: 

 переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции; 

 процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной и других системах организма; 

 наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице. 

Эмоции можно разделить на 3 основные группы: 

1. Высокочастотные эмоции − положительные (позитив). 

2. Низкочастотные эмоции − отрицательные (негатив). 
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3. Нейтральные. 

Список основных высокочастотных эмоций: 

1. Радость – ощущение полного удовлетворения актуальной потребности. Например, 

когда человек простоял 20 минут на остановке и наконец-то увидел приближающийся 

автобус. 

2. Азарт – мощное эмоциональное состояние, побуждающее сильный интерес и 

желание продолжать. 

3. Восторг – резкий подъем радостных чувств. Восторг от встречи с давним другом 

или осознания того, что вы выиграли в лотерею. 

4. Восхищение – это высшая форма удовлетворения. Яркая эмоция, побуждающая 

беспрерывно наблюдать за объектом, который дарит это душевное состояние. Например, 

восхищение талантливым человеком, который может делать особенные вещи (играет на 

скрипке, ходит по раскаленным углям), недоступные большинству. 

5. Наслаждение – глубокое, длительное удовлетворение. Наслаждение испытывают, 

когда после долгих усилий получают желаемое. 

6. Ликование – комплексное состояние радости и восторга. Ликование имеет более 

длительный и обособленный характер, чем радость. Например, радоваться можно за успех 

друга, а ликовать, когда получил желаемую должность и обошел сотню других претендентов. 

7. Симпатия – одобрительное отношение. Симпатия в основном возникает на основе 

общих интересов или ценностей. Она может возникнуть по отношению к новому знакомому, 

который, например, любит читать те же книги что и вы. 

8. Предвкушение – приятное ожидание радостного события. Человек ощущает 

предвкушение перед праздниками или долгожданной встречей. 

Список основных низкочастотных эмоций: 

1. Печаль – базовая эмоция, возникающая при потере значимого объекта, 

своеобразная вариация горя. 

2. Гнев – сильная эмоция, проявляющаяся при внезапном появлении препятствия. 

Человек гневается, когда не может заполучить желаемое. Представьте, что вы целый месяц 

копили деньги, чтобы пойти на концерт любимой группы. Вы купили билет, собрались на 

мероприятие, но по дороге попали в серьезную пробку. Начало концерта через 5 минут, а вы 

стоите в пяти километрах от клуба. Что вы будете чувствовать? Гнев! 

3. Страдание – совокупность тягостных ощущений, возникающих при потере всякой 

надежды на исполнение желаемых благ, результатов. 
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4. Отвращение – сильная форма отталкивания, неприятия. Мы испытываем 

отвращение, когда видим человека, чьи принципы, действия и поступки в корне противоречат 

нашим внутренним представлениям о морали и общечеловеческих ценностях. 

5. Презрение – тонко выраженная эмоция, тесно связанная с отвращением. 

Возникает по отношению к неприятным субъектам. Это что-то вроде молчаливого осуждения 

за те действия, которые человек считает неприемлемыми. 

6. Стыд – осознание субъектом несоответствия совершенных им поступков к 

требованиям и стандартам принятых в обществе. Во многом зависит от внутренних 

установок индивида. Например, один человек будет чувствовать стыд, что бросил мусор 

мимо урны, а другому будет все равно. 

7. Страх – состояние, возникающее при получении информации о возможной угрозе. 

Человек испытывает страх, когда понимает, что может получить травму. 

8. Тревога – может быть вызвана целой гаммой разных эмоций: зависть, ревность, 

страх и т.д. Индивид может чувствовать тревогу, когда идет на важное собеседование. 

9. Скука – пассивное состояние, полное отсутствие интереса. Эта эмоция хорошо 

знакома ученикам, которым приходится сидеть на нудных уроках. 

10. Смущение – неожиданное замешательство, когда человека застают врасплох. 

Например, девушка может смутиться, если неожиданно встретит мужчину, в которого тайно 

влюблена. 

Список нейтральных эмоций: 

1. Любопытство – неосознанное стремление к интеллектуальному познанию. Присуще 

абсолютно для всех возрастных категорий, но особенно проявляется в ранний период 

развития ребенка. 

2. Изумление – эмоция, появляющаяся при возникновении неожиданной ситуации. 

3. Безразличие – пассивное отношение ко всему происходящему. 

4. Созерцание – эмоция, возникающая у субъекта при изучении предмета. 

5. Удивление – по своему проявлению похоже на изумление, только в этом случае с 

более спокойным выражением. 

У каждого человека список эмоций разный. Приведенный список эмоций дает общее 

понятие о их разнообразии. 

Функции эмоций:  

1. Оценка. Эмоциональная оценка дополняет полученную сознательную информацию. 

Отсюда и появилась важность «первого впечатления», когда хорошее помогает в общении без 
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границ, а плохое приходится реабилитировать. 

2. Мобилизация помогает сужению сознания, чтобы организм сосредоточился на 

преодолении негативного явления. Имеется в виду стрессовая ситуация, когда организм 

реагирует, например, выбросом адреналина в кровь, чтобы придать сил человеку для 

дальнейших действий. 

3. Следообразование. Если пережить какое-то событие с ощущением его неправильной 

завершенности, воспоминания оставляют след в подсознании, чтобы в дальнейшем при 

обнаружении схожего явления сменить тактику действий или вовсе избежать их.  

Данная функция направляет человека на правильный путь, например, в процессе 

решения задачи, когда индивид интуитивно ощущает некий азарт, правильность решения. 

4. Компенсация информационного дефицита. Имеет схожее значение со 

следообразованием, отличается тем, что дополняет нехватку информации эмоциональной 

составляющей, отношением к данному объекту или явлению. 

Компенсация информационного дефицита. Имеет схожее значение со 

следообразованием, отличается тем, что дополняет нехватку информации эмоциональной 

составляющей, отношением к данному объекту или явлению. 

5. Коммуникация. Эмоции выразительны, чтобы они были понятны окружающим, 

нужно выражать их без намеков и скрытности. С другой стороны, это явление может иметь 

разные оттенки, но одни люди это отличают, другие нет. Например, матери могут 

расшифровать плач ребенка – от боли или по другим причинам. Коммуникативная функция 

помогает лучше понять человека. 

6. Дезорганизованность. Интенсивность эмоций пагубно сказывается на поведении и 

самочувствии индивида, хотя нередко оказывает большую помощь в собранности, 

направленности в определенное русло. Опасно длительное их протекание, что вызывает так 

называемый дистресс, т.е. расстройство поведения и здоровья. 

Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и 

настроений. 

Эмоции кратковременны. Эмоциями мы реагируем на ситуацию, например, разрядился 

аккумулятор у сотового телефона в самый неподходящий момент, возникает эмоция гнева 

или досады. Эти эмоции кратковременные, когда вы приедете домой, их уже не будет. 

Эмоции человек не всегда осознает: почему он их испытывает и какие конкретно эмоции 

испытывает в данный момент. Когда человек говорит: «Во мне все закипает», что это 

означает? Какие эмоции? Гнев? Страх? Отчаяние? Тревога? Досада?  
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Многие негативные эмоции, такие как грусть или даже слѐзы, возникают у нас, когда 

мы проживаем состояние фрустрации – явление, когда желаемое не совпадает с 

действительностью. Фрустрация бывает, как минимальной (отмена прогулки из-за плохой 

погоды), так и довольно сильной (развод). Однако, эмоциональная цель у такого состояния 

одна – пережить и «оплакать» тот итог, который так и не состоялся, несмотря на то, что был 

задуман. Это позволяет нам соотнестись с реальностью и обстоятельствами, которые не 

всегда складываются в нашу пользу. 

Эмоции проявляются снаружи, их сложно контролировать и скрывать. Например, вас 

неожиданно напугала собака, страх, который вас одолел в эти минуты, проявится на вашем 

лице резко и неосознанно, по вам будет видно, что именно в этот момент вы испытали 

эмоцию страха. 

Эмоции и фразы первого этапа психологической игры: 

Эмоции: 

1. Радость. 

2. Азарт. 

3. Восторг. 

4. Восхищение. 

5. Наслаждение. 

6. Ликование. 

7. Симпатия. 

8. Предвкушение. 

9. Печаль.  

10. Гнев. 

11. Страдание. 

12. Отвращение. 

13. Презрение. 

14. Стыд. 

15. Страх. 

16. Тревога. 

17. Скука. 

18. Смущение. 

19. Любопытство. 

20. Изумление. 
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21. Безразличие. 

22. Созерцание. 

23. Удивление. 

Фразы 1 этапа психологической игры: 

1. Ты мне неприятен(а) 

2. Не беси меня 

3. Рад, что понял(а) 

4. Можешь на меня положиться 

5. Я рад, что ты мне помог(ла) 

6. Я тебе благодарен(а) 

7. Я горжусь тобой 

8. Спасибо тебе за помощь 

9. Как ваши дела 

10. Я тебе доверяю 

11. Ты мне очень нравишься 

12. Как вы себя чувствуете? 

13. У нас хорошие взаимоотношения 

14. Помогите мне 

15. Как проходит адаптация? 

16. Все прекрасно! 

17. Рад(а) вас видеть! 

18. Я не хочу об этом рассказывать 

19. Я больше так не буду 

20. У тебя есть какие–нибудь проблемы? 

21. Вот бы сейчас покушать чего–нибудь вкусного 

22. Давайте выпьем чаю 

23. Я раскаиваюсь 

24. Я не хочу тебя видеть 

25. У меня все в порядке 

Эмоции и фразы второго этапа игры: 

Эмоции: 

1. Радость. 

2. Азарт. 
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3. Восторг. 

4. Восхищение. 

5. Наслаждение. 

6. Ликование. 

7. Симпатия. 

8. Предвкушение. 

9. Печаль.  

10. Гнев. 

11. Страдание. 

12. Отвращение. 

13. Презрение. 

14. Стыд. 

15. Страх. 

16. Тревога. 

17. Скука. 

18. Смущение. 

19. Любопытство. 

20. Изумление. 

21. Безразличие. 

22. Созерцание. 

23. Удивление. 

Фразы 2 этапа психологической игры: 

1 Муля, не нервируй! 

2 Может, не надо? – Надо, Федя, надо! 

3. Спокойствие, только спокойствие! 

4. «Хьюстон, у нас проблемы». 

5. «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь…» 

6. Щас спою! 

7. «Беги, Форест, беги!» 

8. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 

9. «Кажется, дождь собирается...» 

10. «Сова! Открывай! Медведь пришѐл!» 

11. Ну я так не играю… 
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12. Ребята, давайте жить дружно! 

13. «Я птица вольная! Куда хочу – туда лечу!» 

14. «Я мужчина!» 

15. Лучший мой подарочек – это ты! 

16. «Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста!»  

17. Свободу попугаям! Сво–бо–ду по–пу–га–ям! 

18. Отдохнул – во! Сметаны – во! Рыбы – во!  

19. «Это элементарно, Ватсон». 

20. «Я требую продолжение банкета!» 

21. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес! 

22. Нафаня, сундук украли! 

23. «Ну и рожа у тебя, Шарапов» 

24. А с чем пироги–то? 

25. «Ты заходи, если чѐ» («Жил–был пѐс»). 
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Табл.1, прил.4 

Результаты по тесту Н. Холла «Эмоциональный интеллект» (вторичная 

диагностика) 

№ 
Эмоциональная 

осведомленность 

Управление 

своими 

эмоциями 

Самомотивация Эмпатия 

Распознование 

эмоций 

других людей 

 

Итого 

баллов 

1 10 8 11 13 10 52 

2 11 10 10 10 8 49 

3 13 15 15 15 13 71 

4 15 11 12 10 10 58 

5 10 12 9 10 11 52 

6 12 14 10 16 12 64 

7 12 11 11 10 12 56 

8 11 10 13 6 8 48 

9 18 16 14 18 17 83 

10 12 8 9 10 9 48 

11 2 5 7 –7 4 11 

12 11 9 11 16 6 56 

13 12 –1 10 9 5 35 

14 5 3 2 14 8 32 

15 10 –5 11 14 10 40 

16 –6 13 14 4 –2 23 

17 10 12 13 11 6 52 

18 10 0 2 16 16 44 

19 4 8 7 5 2 26 

20 7 0 11 2 –3 17 

21 12 18 12 9 12 63 

22 12 14 14 16 12 68 
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Табл. 1, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (управление эмоциями) 

№ Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  6  8  -2  4  

2  5  10  -5  25  

3  15  15  0  0  

4  9  11  -2  4  

5  6  12  -6  36  

6  12  14  -2  4  

7  9  11  -2  4  

8  9  10  -1  1  

9  16  16  0  0  

10  3  8  -5  25  

11  5  5  0  0  

Суммы: 95 120 -25 103 

 

Результат: tЭмп = 3,6 

 

Табл. 2, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (управление эмоциями) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,23 3,17 
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Ось значимости:  

 

 

2,23  3,17 

Рис. 1, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (управление 

эмоциями) 

 

Полученное эмпирическое значение t (3,6) при p≤0.05 находится в зоне 

значимости. 

 

Табл.3, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (самомотивация) 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

1 2 3 4 5 

1 11 11 0 0 

2 7 10 -3 9 

3 15 15 0 0 

4 12 12 0 0 

5 6 9 -3 9 

6 10 10 0 0 

7 5 11 -6 36 

8 13 13 0 0 

9 14 14 0 0 
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Окончание табл. 3, прил. 5 

1 2 3 4 5 

10 7 9 -2 4 

11 7 7 0 0 

Суммы: 107 121 -14 58 

 

Результат: tЭмп = 2,1 

 

Табл. 4, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (самомотивация) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,23 3,17 

 

Ось значимости: 

 

2,23  3,17 

Рис. 2, прил. 5 Ось значимость по t–критерию Стьюдента (самомотивация) 

 

Полученное эмпирическое значение t (2,1) находится в зоне незначимости. 
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Табл. 5, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (распознавание эмоций других 

людей) 

 

Результат: tЭмп = 3,1 

 

Табл. 6, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (распознавание эмоций других 

людей) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,23 3,17 

 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

1 10 10 0 0 

2 4 8 -4 16 

3 11 13 -2 4 

4 7 10 -3 9 

5 6 11 -5 25 

6 10 12 -2 4 

7 2 12 -10 100 

8 7 8 -1 1 

9 17 17 0 0 

10 6 9 -3 9 

11 4 4 0 0 

Суммы: 84 114 -30 168 
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Ось значимости: 

2,23  3,17 

 

Рис. 3, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (распознавание 

эмоций других людей) 

 

Полученное эмпирическое значение t (3,1) при p≤0.05 находится в зоне 

значимости. 
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