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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 

Цель работы: адаптировать и апробировать игру по развитию 

эмоционального интеллекта у младших командиров учебных групп 

образовательных организаций МВД России. 

Проведено исследование на выявление уровня эмоционального интеллекта 

у младших командиров учебных групп СибЮИ МВД России г. Красноярск. 

База исследования: ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД 

России» по адресу: Россия, г. Красноярск. 

Методы исследования: 

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

EQ), модифицированный (по сравнению с источником) вариант методики, 

используемый в УПС «Мультипсихометр». 

2. Апробация психологической игры «Угадай эмоцию». 

3. Метод математической статистики t – Стьюдента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В высших образовательных организациях МВД России важным 

направлением профессиональной подготовки руководящего состава является 

профессионально-управленческая подготовка командиров учебных групп.  

В каждой учебной группе из числа курсантов назначаются командиры, 

которым присваивается сержантское звание. Сержанты являются важным 

управленческим звеном курсантских групп и относятся к категории младшего 

начальствующего состава, поэтому в органах внутренних дел, как и в 

вооруженных силах, за ними укоренилось звание «младшие командиры». 

В их задачи входит: осуществление взаимодействия с руководством вуза; 

организация учебной деятельности подчиненного курсантского подразделения; 

проведение воспитательной работы в подразделении; организация и контроль 

служебной деятельности; информирование подчиненных, доведение 

распоряжений и приказов; создание и поддержание благоприятного морального 

климата в подразделении, предотвращение конфликтных ситуаций; 

привлечение подчиненных к культурно - массовой и спортивной деятельности.
 

[29].  

Практика показывает, что особенности руководящей деятельности 

младших командиров во многом определяют успешность совместной 

жизнедеятельности, психологический климат и характер межличностных 

взаимоотношений в учебно-строевых подразделениях.  

Учебная и служебная деятельность младших командиров учебных групп 

связана с большой эмоциональной нагрузкой, вызванной следующими 

факторами: строгая регламентация служебного и учебного процесса; дефицит 

времени; необходимость одновременного совмещения нескольких видов 

деятельности; интеллектуальные перегрузки; физическое и психическое 

переутомление; повышенную служебную и моральную ответственность за 
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эффективную деятельность группы и ее психологический климат; 

интенсивными межличностными взаимодействиями. 

Исходя из условий служебной деятельности младших командиров 

учебных гупп, к профессионально важным качествам личности младшего 

командира относят эмоциональную сдержанность, уравновешенность, 

эмпатию, действенность (способность увлечь за собой людей, активизировать 

их деятельность, найти наилучшие средства эмоционально-волевых 

воздействий и правильно выбрать момент их применения), коммуникативные 

управленческие способности [36]. 

В связи с чем, одной из ведущей выступает задача в формирования 

необходимых профессионально - психологических компетенций, позволяющих 

понимать собственные эмоциональные состояния и особенности переживания 

эмоций другими людьми.  

Уникальной находкой для решения поставленной задачи является 

изучение и развитие эмоционального интеллекта как способности к 

пониманию, опознанию и управлению эмоциями и эмоциональными 

состояниями в процессе социального взаимодействия. [11] 

Цель выпускной квалификационной работы: адаптировать и апробировать 

психологическую игру по развитию эмоционального интеллекта у младших 

командиров учебных групп образовательных организаций МВД России. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Осуществить теоретический анализ литературы по проблеме 

эмоционального интеллекта. 

2. Адаптировать психологическую игру, направленную на развитие 

эмоционального интеллекта у младших командиров учебных групп 

образовательных организаций МВД России. 

3. Экспериментально апробировать психологическую игру по развитию 

эмоционального интеллекта. 

4. Проинтерпретировать результаты эмпирического исследования, 

сформулировать выводы. 
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Объект исследования: эмоциональный интеллект. 

Предмет исследования: игра как средство развития эмоционального 

интеллекта у младших командиров учебных групп образовательных 

организаций МВД России. 

Гипотеза исследования: адаптированная психологическая игра будет 

способствовать развитию эмоционального интеллекта у младших командиров 

учебных групп образовательных организаций МВД России. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ, обобщение учебной и научной литературы по 

проблеме развития эмоционального интеллекта. 

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

EQ), модифицированный (по сравнению с источником) вариант методики 

используемый в УПС «Мультипсихометр». 

3. Авторская психологическая игра «Угадай эмоцию». 

4. Метод математической статистики t – Стьюдента. 

Теоретическая значимость исследования: проведенное исследование 

позволит выявить основные элементы эмоционального интеллекта у младших 

командиров учебных групп образовательных организаций МВД России, а также 

позволит определить основные направления для психокоррекционного 

воздействия с целью совершенствования профессиональных навыков младших 

командиров. 

Практическая значимость работы: развитие эмоционального интеллекта 

позволит сформировать у младших командиров стойкий навык сознательной 

регуляции эмоциональных состояний, самообладания в стрессовых ситуациях, 

навык конструктивного взаимодействия с людьми в любых условиях.  

Представленный материал может быть использован в процессе 

психологического сопровождения управленческой деятельности младших 

командиров учебных групп образовательных организаций МВД России. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

У МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

 

1.1 Современная характеристика эмоционального интеллекта 

 

 

Феномен эмоционального интеллекта изучается все большим числом 

исследователей. В настоящее время все многообразие теорий и концепций 

эмоционального интеллекта сводится к двум основным: к смешанным моделям 

(Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Р. Бояцис и др.) и модели способностей (Д. Мэйер, 

П. Сэловей, Д. Карузо). В отечественной науке данный конструкт изучается на 

научно-методическом уровне (Д. В. Ушаков, Д. В. Люсин, и др.), а также в 

практическом – прикладном контексте в ряде работ (М. А. Манойлова, 

Е.А. Хлевная) [2]. 

Понятие «эмоциональный интеллект» берет начало из концепции 

социального интеллекта Дж. Гилфорда и Э. Торндайка. Джон Гилфорд - 

основатель многофакторной модели интеллекта, значительное место в ней 

отвел социальному интеллекту, отнесся к ней более 30 способностей. Заслуга 

Дж. Гилфорда в исследовании этого феномена в том, что он подчеркнул 

невербальный характер понимания собственного поведения и поведения других 

людей. Этот вывод побудил психологов развернуть исследования невербальных 

способов оценки социального интеллекта. Подход Э. Торндайка предполагает 

изучение эмоционального интеллекта в структуре общих социальных 

способностей и их ядра - социального интеллекта. Термин «социальный 

интеллект» был введен в 1920 году Э. Торндайком, который толковал его как 

«способность понимать других людей и действовать мудро по отношению к 

ним» [5]. 
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В 1990 – х годах Питером Сэловеем и Джоном  Мэйером было 

предложено определение понятия: «эмоциональный интеллект - это 

способность идентифицировать и выражать эмоции, управлять своими 

чувствами, мышлением и поведением, а также использовать чувство в качестве 

движущей силы мысли и действия».  

В 1996 году клинический физиолог Р. Бар-Он разработал модель 

способностей эмоционального интеллекта [14]. 

Эмоциональный интеллект, или эмоциональная компетентность, в самом 

широком понимании объединяет в себе способности личности к эффективному 

общению за счет понимания эмоций, окружающих и умения подстраиваться 

под их эмоциональное состояние. Такое умение владеть собой и грамотно 

организовывать взаимодействие оказывается незаменимым, если речь идет о 

сферах деятельности, подразумевающих непосредственное общение с 

окружающими.  

Профессиональная успешность личности, несомненно, связана с знаниями, 

умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышлению в целом, то 

есть с уровнем интеллекта. Однако в большинстве случаев высокого уровня 

общего интеллекта оказывается недостаточно. Идея эмоционального 

интеллекта явилась следствием развития представлений об интеллекте 

социальном. Основной причиной для выделения социального интеллекта как 

самостоятельной способности или черты послужило частое несоответствие 

уровня общего интеллекта успешности личности во взаимодействии с 

социальной средой [4]. 

Умение общаться с окружающим имеет не менее важную роль в работе, 

чем коэффициент умственных способностей, образование и опыт. 

Эмоциональный интеллект - это способность понимать, распознавать и 

управлять своими и чужими эмоциями, проявляя одновременно эмоциональну

югибкость во взаимодействии с партнерами. Познание эмоций определяет внут

реннюю регуляцию собственных эмоциональных состояний, эффективность ко

ммуникативных воздействий.  
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Выделяют разные подходы в трактовке эмоционального интеллекта:  

 как эмоционально-интеллектуальные способности (Д. Мэйер, 

П. Сэловей);  

 как эмоциональная компетентность (Д. Гоулман, Р. Бояцис); как 

личностные качества (Р. Бар-Он);  

 как о более широком понятии: как способности и как черте 

(К. В. Петридес и Э. Фернхем);  

 как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими 

(Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков, М. А. Манойлова) [17]. 

Согласно представлениям авторов оригинальной концепции 

эмоционального интеллекта, Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо, 

эмоциональный интеллект - это группа ментальных способностей, которые 

способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций 

окружающих.  

Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального 

интеллекта, которая включает способность наблюдать собственные эмоции и 

эмоции других людей, различать их и использовать эту информацию для 

управления мышлением и действиями [39]. 

Согласно П. Сэловею, в структуру эмоционального интеллекта входит ряд 

способностей: распознавание собственных эмоций, владение эмоциями, 

понимание эмоций других людей, самомотивация.  

Кратко охарактеризуем структурные компоненты эмоционального 

интеллекта и их значение в процессе межличностного взаимодействия. 

Распознавание собственных эмоций.  

Для эмоционального опыта субъекта и для его поведения важно, что 

переживание эмоции и называние её (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.  
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В связи с этим можно привести три основные функции называния эмоций: 

закрепление опыта, межличностная коммуникация, эмоциональная экспрессия.  

Распознавание эмоций способствует более эффективной коммуникации, 

поскольку позволяет адекватно идентифицировать, описывать, перерабатывать 

и в дальнейшем выражать эмоции [13; 18]. 

Владение эмоциями.  

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») [5]. 

Понимание эмоций. 

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.  
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Однако в сознании регистрируется далеко не всякий эмоциональный 

процесс и отнюдь не всегда. Исходя из этого, когда речь идет об осознании 

эмоций, следует различать два явления: 1) 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); 2) 

собственно осознание, которое заключается в знании о своём состоянии, 

выраженном в словесных (знаковых) категориях [2]. 

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 живёт и работает. Отметим, что понимание эмоций 

сложнее, чем их выражение. Понимание эмоций связано также с уровнем 

развития эмпатии.  

Эмпатический способ общения с другой личностью имеет несколько 

граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и пребывание в 

нём «как дома». Он включает постоянную чувствительность к меняющимся 

переживаниям партнёра по общению. Это напоминает временную жизнь другой 

жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения. 

Быть эмпатичным - означает быть ответственным, активным, сильным и в 

то же время - тонким и чутким. 

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»: 

emotion (эмоция) [9; 12]. 
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Можно предположить в структуре эмоционального интеллекта наличие 

эмоций, «самомотивирующих» когнитивную деятельность, связанную с 

эмоциональной сферой, точнее, с распознаванием, выражением, пониманием 

эмоций. 

Эмоции содержат информацию о связях человека с другими людьми или 

предметами, они «информируют» человека о характере этих связей. При этом 

связи могут быть не только актуальными, но и вспоминаемыми и даже 

воображаемыми.  

Эмоциональный интеллект трактуется как способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, выявлять 

их связи друг с другом, использовать эту информацию в качестве основы для 

мышления и принятия решений [31]. 

Анализ способностей, связанных с переработкой информации, которая 

содержится в эмоциях, позволил и Д. Мэйеру, и П. Сэловею выделить 

следующие четыре компонента эмоционального интеллекта:  

1. Идентификацию эмоций (безошибочно различать собственные эмоции и 

эмоции других людей).  

2. Использование эмоций для повышения эффективности мыслительной 

деятельности; понимание значения эмоций и управление ими. 

3. Понимание эмоций. Способность понимать комплексы эмоций, связи 

между эмоциями, переходы от одной эмоции к другой, причины эмоций, 

вербальную информацию об эмоциях. 

4. Управление эмоциями. Способность к контролю за эмоциями, 

снижению интенсивности отрицательных эмоций, осознанию своих эмоций, в 

том числе и неприятных, способность к решению эмоционально нагруженных 

проблем без подавления связанных с ними отрицательных эмоций. 

Способствует личностному росту и улучшению межличностных 

отношений [39]. 

На первом этапе происходит восприятие эмоций, их осознавание, 

дифференциация подлинных эмоций и имитационных. На втором этапе эмоции 
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включаются в процесс мышления и деятельности индивида, и с помощью этого 

человек осуществляет эмоциональный анализ конкретной проблемы или 

ситуации. На третьей стадии субъект воспринимает комплексы эмоций и связи 

между ними, причины их появления и вербализует их. Четвертая стадия 

обусловлена способностью к управлению своими эмоциями. Она помогает 

индивиду решать проблемные задачи, что ведет к личностному росту. 

В их модель эмоционального интеллекта включены, в основном, 

когнитивные способности [4].  

К смешанным моделям эмоционального интеллекта можно отнести модель 

Д. Гоулмана, трактующую эмоциональный интеллект как сочетание 

когнитивных способностей и личностных характеристик. 

Согласно Гоулману, структура эмоционального интеллекта включает пять 

составляющих:  

1. Идентификация и называние эмоциональных состояний, понимание 

взаимосвязей между эмоциями, мышлением и действием. 

2. Управление эмоциональными состояниями – контроль эмоций и замена 

нежелательных эмоциональных состояний адекватными. 

3. Способность входить в эмоциональные состояния, способствующие 

достижению успеха. 

4. Способность читать эмоции других людей, быть чувствительным к ним 

и управлять эмоциями других. 

5. Способность вступать в удовлетворяющие межличностные отношения с 

другими людьми и поддерживать их.  

Структура эмоционального интеллекта Д. Гоулмана иерархична. Так, 

идентификация эмоций является предпосылкой управления ими. В то же время 

одним из аспектов управления эмоциями является способность продуцировать 

эмоциональные состояния, приводящие к успеху. Эти три способности, 

обращённые к другим людям, являются детерминантой четвёртой: входить в 

контакт и поддерживать хорошие взаимоотношения [6; 8].  
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В дальнейшем Д. Гоулман доработал структуру эмоционального 

интеллекта. Согласно концепции автора, эмоциональный интеллект включает в 

себя следующие составляющие: 

Самоосознание, которое в свою очередь состоит из трех компонентов: 

эмоционального самосознания (умения прислушиваться к своим внутренним 

ощущениям и осознанием воздействия своих чувств на собственное 

психологическое состояние и рабочее состояние; точной самооценки (знание 

своих сильных сторон и ограничений) и уверенности в себе. 

Самоконтроль, который предполагает навыки обуздания негативных 

эмоций, открытость, адаптивность, волю к победе, инициативность и оптимизм. 

Социальная чуткость включает такие способности, как сопереживание 

(умение прислушиваться к чужим переживаниям, настроиться на широкий 

диапазон эмоциональных сигналов), деловая осведомленность (политическая 

проницательность, способность выявлять важнейшие социальные 

взаимодействия и разбираться в тонкостях властной иерархии) и 

предупредительность (умение создавать в организации такой эмоциональный 

климат, чтобы сотрудники, непосредственно общающиеся с людьми, всегда 

поддерживали с ними нужные отношения). 

Управление отношениями предполагает умение вызывать у сотрудников 

воодушевление (личным примером желаемого поведения, способностью 

отчетливо изложить общую миссию) оказывать влияние, оказывать помощь в 

самосовершенствовании, содействовать позитивным изменениям, улаживать 

конфликты и вовлекать сотрудников в командную работу и сотрудничество [5; 

31]. 

Бар-Он Р. делает акцент на личностных характеристиках, позволяющих 

человеку успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Его 

модель эмоционального интеллекта включает пять областей: 

1. Внутриличностную (связана со способностями понимать себя и 

управлять собой. 
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2. Самоанализ, ассертивность, независимость, самоуважение, 

самоактуализация). 

3. Межличностную (включает способности взаимодействовать с другими 

людьми: эмпатия, социальная ответственность, способности устанавливать и 

поддерживать межличностные взаимоотношения, основанные на терпимости и 

эмоциональной близости). 

4. Адаптивности (включает способности быть реалистичным в оценке 

действительности, гибким в своих чувствах и мыслях сообразно 

обстоятельствам, решать проблемы по мере их возникновения, находя 

оптимальные способы их решения). 

5. Управления стрессом (проявляется в способностях противостоять 

стрессу, оставаться спокойным, сосредоточенным, конструктивно переносить 

неблагоприятные события и контролировать импульсивность). 

6. Общего настроения (включает оптимизм, удовлетворенность жизнью, 

способность радовать себя и других, с энтузиазмом заниматься различными 

видами деятельности) [10; 14]. 

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта нашла 

свое отражение в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. 

Л.С. Выготский пришел к выводу о существовании динамической смысловой 

системы, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных 

процессов. Единство аффекта и интеллекта, по мнению классика психологии, 

обнаруживается, во-первых, во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон 

психики на всех ступенях развития, во-вторых, в том, что эта связь является 

динамической, причем всякой ступени в развитии мышления соответствует 

своя ступень в развитии аффекта. С.Л. Рубинштейн, развивая идеи 

Л.С. Выготского, отмечал, что мышление уже само по себе является единством 

эмоционального и рационального [2]. 

Леонтьев А.Н. показал, что мышление имеет эмоциональную регуляцию. 

Эмоции могут выступать результатом когнитивной обработки информации, 
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такой как оценка ситуации, объяснение своего состояния, сопоставление 

средств достижения цели [23]. 

Современный российский исследователь Д. В. Люсин предлагает свою 

модель эмоционального интеллекта. В рамках этой теории эмоциональный 

интеллект понимается как способность понимать свои и чужие эмоции и 

управление ими. 

Способность к пониманию эмоций поясняется следующим образом: 

1. Человек может распознать эмоцию, то есть установить факт наличия 

эмоционального переживания у себя или другого человека. 

2. Человек может идентифицировать эмоцию, то есть установить, какую 

именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее 

словесное выражение. 

3. Человек понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведет.  

Способность к управлению эмоциями автор разъясняет так:  

1. Человек может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего 

приглушать чрезмерно сильные эмоции.  

2. Человек может контролировать внешнее проявление эмоций. 

3. Человек может при необходимости произвольно вызвать ту или иную 

эмоцию [24]. 

Способность к пониманию, также, как и способность к управлению 

эмоциями, может быть направлена как на собственные эмоции, так и на эмоции 

других людей. Таким образом, по мнению автора, можно говорить о 

внутриличностном и межличностном эмоциональном интеллекте. Оба варианта 

предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако 

должны быть взаимосвязаны. 

Люсин Д. В. определяет эмоциональный интеллект как конструкт, 

имеющий двойственную природу. С одной стороны, этот конструкт связан с 

когнитивными способностями, а с другой – с личностными характеристиками. 
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Эмоциональный интеллект формируется в течение жизни человека и на него 

оказывает влияние целый ряд фактов:  

 когнитивные способности (скорость и точность переработки 

эмоциональной информации); 

 представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике 

информации о самом себе и о других людях и т. п.); 

 особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, 

эмоциональная чувствительность и т. п.) [34]. 

Несмотря на то, что Д. В. Люсин рассматривает эмоциональный интеллект 

как когнитивную способность и личностную характеристику, автор 

принципиально отличает собственную модель от смешанных моделей. 

Объясняется это тем, что в конструкт эмоционального интеллекта «не вводятся 

личностные характеристики, которые являются коррелятами способности к 

пониманию и управлению эмоциями. Допускается введение только таких 

личностных характеристик, которые более или менее прямо влияют на уровень 

и индивидуальные особенности эмоционального интеллекта»  

Свою модель Д.В. Люсин не причисляет также и к моделям 

способностей [5; 34]. 

Ушаков Д. В. рассматривает эмоциональный интеллект как способность к 

познанию собственной эмоциональной сферы и социальных явлений. При этих 

условиях, считает автор, эмоциональный интеллект может встать в один ряд с 

другими видами интеллекта, образуя способность к высшему виду 

познавательной деятельности - обобщенной и опосредованной.  

Данные подходы объединяет включение в содержание эмоционального 

интеллекта способностей к пониманию и управлению собственными эмоциями 

и эмоциями других людей.  

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать 

наличие эмоции у себя или у другого человека; может идентифицировать и 

назвать ее; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведет. Способность к управлению эмоциями предполагает 
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контроль интенсивности эмоций и их внешних проявлений, а также 

способность произвольно вызвать у себя ту или иную эмоцию [38]. 

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 [4]. 

На основе проведённого анализа источников научной литературы 

эмоциональный интеллект определяется как сложный феномен, который 

необходим для объяснения и предсказания реакции человека в эмоциональной 

ситуации и является эффективным средством для анализа эмоциональной 

сферы личности.  

Уровень развития эмоционального интеллекта и его особенности зависят 

от следующих факторов: когнитивные способности, представление об эмоциях, 

особенности эмоционального реагирования. Понимание эмоций является 

ключевой составляющей эмоционального интеллекта, так как управление 

эмоциями и выстраивание на его основе правильной реакции зависит от 

правильного понимания своих и чужих эмоций. Уровень развития 

эмоционального интеллекта и его особенности зависят от когнитивных 

способностей, представления об эмоциях и специфике эмоционального 

реагирования [2]. 

Индивиды с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта 

обладают выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и 

эмоций других людей, а также к управлению эмоциональной сферой, что 

обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении.  

В отличие от абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают 

закономерности внешнего мира, эмоциональный интеллект отражает 

внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с 



 

20 

реальностью. Конечный продукт эмоционального интеллекта – принятие 

решений на основе отражения и осмысления эмоций, которые являются 

дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл. В 

конечном счете эмоциональный интеллект лежит в основе эмоциональной 

саморегуляции. 

Уровень развития эмоционального интеллекта зависит от того, насколько 

легко человек распознает свои и чужие эмоции, насколько умеет их выражать и 

справляться с ними [5; 12]. 

 

 

1.2 Эмоциональный интеллект в учебной и служебной деятельности 

младших командиров учебных групп образовательных организаций МВД 

России  

 

 

Обучение в вузах правоохранительных органов значительно отличается от 

обучения в гражданских вузах.  

Курсанты являются действующими сотрудниками полиции, получают 

заработную плату, и, на протяжении всего обучения, курсанты совмещают 

учебную и служебную деятельность.  

Кроме посещения занятий, курсанты несут службу в суточных нарядах, 

учувствуют в патрулировании закрепленных территорий, привлекаются к 

охране общественного порядка во время городских праздничных, спортивных и 

других мероприятий [7]. 

Учебный процесс жестко регламентирован. Учебно-служебная 

деятельность курсантов подчинена требованиям устава субординационных 

отношений.  

Режим дня курсантов регламентирован внутренним распорядком. Начиная 

с подъема, у курсантов расписан весь день: зарядка, утренний туалет, завтрак, 

построение, учебные занятия обед, самоподготовка, время для учебно-
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воспитательных, спортивных и парко-хозяйственных мероприятий, ужин, 

строевая подготовка или личное время, отбой.  

Даже самоподготовка курсантов проводится по группам, в специально 

отведенное для этого время в закрепленных аудиториях, библиотеке или 

интернет-классах под контролем курсовых командиров в координации 

профессорско-преподавательским составом, таблица 1.1. 

 

 

Таблица 1.1 

Распорядок дня Фпспво СибЮИ МВД России 

№ 

п/п 
Элементы распорядка дня 

Понедельник 

– пятница 

(часы) 

Суббота и 

предпраздничные 

дни 

(часы) 

Воскресенье  

и 

праздничные 

дни 

(часы) 

1 2 3 4 5 

1 Подъем младших командиров 6.20 6.20 7.20 

2 Общий подъем 6.30 - 6.40 6.30 - 6.40 7.30 - 7.40 

3 Физическая зарядка 6.40 - 7.00 6.40 - 7.00  

4 
Заправка постелей, утренний 

туалет 
7.00 - 7.20 7.00 - 7.20 7.40 - 8.00 

5 Утренний осмотр 7.20 - 7.30 7.20 - 7.30  

6 Завтрак 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.30 - 8.30 

7 Развод на занятия 8.00 - 8.20 8.00 - 8.20  

8 

1 учебное занятие 

2 учебное занятие 

3 учебное занятие 

8.30 - 10.00 

10.15 - 11.45 

12.00 - 13.30 

8.30 - 10.00 

10.15 - 11.45 

12.00 - 13.30 

 

9 Подготовка к обеду 13.30 - 13.40 13.30 -13.40 13.30-13.40 

10 Обед 13.40 – 14.30 13.40 – 14.30 13.40 - 14.30 

11 
Время для личных 

потребностей 
14.30 - 14.50 14.30 - 14.50  

12 Развод на самоподготовку 14.50 - 15.00   

13 Самостоятельная подготовка 15.00 - 16.30   

14 4 учебное занятие 15.00 - 16.30   

15 5 учебное занятие 16.45 - 18.15   

16 
Уборка закрепленной 

территории. 

6.40 - 7.30; 

16.40 - 18.50 
 18.00 - 18.50 

17 

Работа спортивных секций, 

кружков и студий 

художественной 

самодеятельности, 

общественных формирований 

16.40 - 18.50   
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

18 Подготовка к ужину 18.50 -19.00 18.50 -19.00 18.50 -19.00 

19 Ужин 19.15- 19.45 19.15- 19.45 19.15- 19.45 

20 
Время для личных 

потребностей 
9.45 - 21.30 19.45 - 22.30 19.45 - 21.30 

21 Вечерняя прогулка 21.30 - 21.50 22.30 - 22.50 21.30 - 21.50 

22 Вечерняя поверка 22.00 - 22.10 23.00 - 23.10 22.00 - 22.10 

23 
Вечерний туалет, подготовка ко 

сну 
22.10 - 22.30 23.10 - 23.30 22.10 - 22.30 

24 Отбой 22.30 23.30 22.30 

 

 

Уставная организация учебно-служебной деятельности курсантов 

проявляется и в том, что «Положением об организации внутренней службы 

образовательной организации» регламентируются правила:  

 внутреннего распорядка;  

 содержание помещений и территории; 

 подготовка и несение суточного наряда; 

 предоставление курсантам увольнений;  

 формы служебного приветствия; 

 обращение к прямому и непосредственному руководителям;  

 действие по командам, а также нормы вежливости, обращения вне строя.  

Значимой особенностью вузов правоохранительных органов является то, 

что они являются закрытыми образовательными организациями, то есть, 

курсанты проживают на территории вузов по армейскому (казарменному) типу 

в течение первого курса обучения. К более выраженному внутригрупповому 

взаимодействию в учебных группах приводит закрытость образовательных 

организаций, проживание курсантов с ограниченной свободой выхода за 

пределы института, и нередко наличие данного фактора приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций и взаимоотношений между курсантами. 

Это создает необходимость организации целенаправленного воспитательного и 

социально-психологического сопровождения обучаемых, проведение работы, 
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направленной на сплочение учебных групп, мониторинг социально-

психологического климата в учебных взводах, нормализацию 

взаимоотношений между курсантами и оказание психологической помощи и 

поддержки обучаемых. Для этого в вузах правоохранительных органов созданы 

подразделения морально-психологического обеспечения [11]. 

Следует отметить, что к сфере должностных обязанностей курсанта 

относится и оговорено в контракте, выполнение учебной деятельности 

(обучение), и при низких результатах успеваемости на курсанта могут 

накладываться различные взыскания, в том числе материальные. 

Важной особенностью обучения в вузах правоохранительных органов 

является система управления. Курсанты распределяются по учебным взводам, в 

каждом из которых из числа курсантов назначаются младшие командиры 

учебных групп, которым присваиваются сержантские звания и на них 

возлагаются обязанности управления учебными взводами.  

Командиры учебных групп, строевых отделений назначаются из числа 

курсантов, имеющих равный социальный статус, должностной авторитет, 

зачастую одинаковый социальный опыт и подготовку в плане работы с людьми 

и управления коллективом, что изначально затрудняет их становление в 

должности в условиях неразвитого коллектива. Другими словами, для 

управления, руководства деятельностью подчиненных новоиспеченный 

сержант не имеет основы, обеспечивающей ее правомочность, будь то 

служебный или личностный авторитет, социальный опыт или статус. 

Командир учебной группы напрямую взаимодействует с каждым 

подчиненным. Он берет на себя управление развитием воинского коллектива: 

объясняет и ставит перед курсантами общественно значимые цели, добивается 

их принятия каждым из курсантов, сам распределяет поручения, контролирует 

их выполнение, подводит итоги. Это необходимо для того, чтобы между 

подчиненными возникли коллективные отношения [29]. 

Перечень задач, выполняемых в ходе служебной деятельности 

командирами групп и командирами отделений (младшими командирами) 
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учебных курсантских подразделений вуза МВД России можно условно 

разделить на следующие категории:  

– осуществление взаимодействия с руководством вуза;  

– организация учебной деятельности подчиненного курсантского 

подразделения; 

– проведение воспитательной работы в подразделении; 

– организация и контроль служебной деятельности – выполнение 

поставленных задач, поддержание дисциплины;   

– информирование подчиненных, доведение распоряжений и приказов; 

– психологическая работа в подразделении заключается в создание и 

поддержание благоприятного морального климата в подразделении, 

предотвращение конфликтных ситуаций;  

– привлечение подчиненных к культурно-массовой и спортивной 

деятельности, обеспечение условий для ее осуществления.
  

Необходимые личностные качества, значимые для будущих командиров 

учебных групп, можно определить, как:  

 организаторские способности и деловые качества (лидерские качества, 

способность возглавлять совместную работу, активность в группе, в учебно-

служебной деятельности, чувство ответственности за порученное дело, 

исполнительность, аккуратность); 

 адаптивные способности (быстрота привыкания к новым условиям, 

активность жизненной позиции, реальность и зрелость представлений в 

нестандартной ситуации); 

 коммуникативные способности (умение быстро налаживать контакты с 

незнакомыми людьми, уверенно чувствовать себя в новом коллективе, корректность и 

простота во взаимоотношениях); 

 моральная нормативность (поведение согласовано с нормами 

общечеловеческой морали – справедливостью, честностью, открытостью, 

реальностью в оценках, как себя, так и других); 
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 эмоционально-волевая устойчивость (ровный стабильный 

эмоциональный фон в настроение и поведении, выдержанность, сдержанность в 

условиях критики его деятельности, конфликтных ситуациях, личная и 

ситуативная тревожность в норме); 

 социальный опыт (опыт организаторский, общественной работы, 

управленческий опыт, служба в ОВД и ВС) [11]. 

Проблема состоит в том, что в большинстве случаев курсанты, 

назначенные на сержантские должности, не имеют соответствующей 

организационно-управленческой и психологической подготовки, не обладают 

достаточно развитыми лидерскими качествами, что не позволяет им занять 

лидерское положение в группе. Последнее очень важно, так как в ситуации 

равного социального статуса и опыта командиров, в сравнении с другими 

курсантами учебной группы, для успешности руководства им необходима 

основа, обеспечивающая личностную правомочность отдачи приказов. Этой 

основой является личностный авторитет и лидерский статус сержантов в 

учебной группе. Практика показывает, что командиры учебных групп – лидеры 

в своих подразделениях – более успешны в осуществлении управленческих 

функций, так как их должностные полномочия дополняются неформальным 

авторитетом в группе. В этом случае они получают возможность влияния на 

процессы самоорганизации коллектива, сближают личностные и групповые 

интересы членов группы, а также более полно отражают интересы и 

потребности коллектива во внешнем взаимодействии. В то же время 

неуставные взаимоотношения и факты нарушения служебной дисциплины 

чаще происходят в группах, в которых младшие командиры не пользуются 

уважением и авторитетом среди курсантов и не имеют лидерского статуса в 

группе [36]. 

Любое лидерство всегда имеет эмоциональную первооснову, и большая 

часть компетентностей, необходимых для успеха руководителя, имеет 

социальную и эмоциональную природу. В образовательной организации МВД 

России перед младшими командирами, несомненно, стоит задача создания в 
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коллективе благоприятной атмосферы, направления коллективных эмоций в 

нужное русло, поскольку от успешности реализации этой функции во многом 

зависит продуктивность работы группы. Заражая группу своим оптимизмом, он 

тем самым мотивирует сотрудников к работе. 

Управление коллективом является одной из важнейших задач младших 

командиров учебных групп. Для обеспечения наибольшей эффективности 

своей деятельности наряду с формальными управленческими функциями 

младший командир должен играть роль мотиватора и морального лидера, 

повышая заинтересованность и работоспособность своих подчиненных, а также 

поддерживая оптимальную атмосферу в коллективе [28]. 

Согласно точке зрения Р. Бояциса и Д. Гоулмана, эмоциональная задача 

для лидера является первичной (первостепенной), так как это не только 

основная, но наиболее важная сторона лидерства. Лидер должен направлять 

коллективные эмоции в нужное русло, создавать атмосферу дружелюбия и 

умело бороться с негативными настроениями. Лидер с высоким 

эмоциональным интеллектом привлекают к себе людей, и наоборот, лидеры, 

которые несут в себе негативный заряд, – раздражительные, обидчивые, 

деспотичные и холодные – отталкивают людей [14]. 

Эффективность выполнения младшими командирами учебных групп 

различных управленческих функций во многом связана с реализацией ими 

лидерского потенциала. Исследования, проводившиеся с целью выявления 

модели лидерства, показали, что когнитивные способности, знания, 

аналитические способности, стратегическое мышление не могут гарантировать 

лидерской позиции. В то же время именно эмоциональный интеллект играет 

особо важную роль в становлении лидера, способствует достижению успеха. 

Эмоциональный интеллект является одной из важнейших черт и 

способностей личности младшего командира учебной группы, обеспечивающих 

ее внутреннее равновесие, уверенность в себе, а также успешность ее 

взаимодействия с окружающими. Умение понимать и управлять эмоциями 
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является основой для самосознания, саморегуляции, эмпатии и различных 

социальных навыков, необходимых в деятельности младших командиров [7]. 

 

 

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 

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. [19]. 

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» [17]. 

Лекция – «систематическое устное изложение учебного материала, какого-

либо вопроса, научной, политической темы». 

Сильные стороны: 
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– представляется значительный объём информации; 

– учебный материал может даваться большой аудитории. 

Слабые стороны: 

– односторонность коммуникации; 

– пассивность участников. 

Возможные негативные последствия: 

– отсутствие у слушателей усвоения полученного материала [17]. 

Семинар определяется в психологическом словаре как «групповые 

практические занятия, посвященные определенной теме и предназначенные для 

повышения уровня подготовленности, квалификации, умений и навыков 

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». 

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 ждёт 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. 
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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.  

Кейс - стадия – это достаточно распространенный в современном учебном 

процессе метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций. 

Метод конкретных ситуаций широко и успешно используется в западной 

практике бизнес образования 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 [17].  

В значительном объеме конкретные ситуации представлены в основном 

для бизнеса - 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.  

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

гармонизация состояния психики [20]. 

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

основанная на изобразительном искусстве. Популярна для психологической 

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: 
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– тренинг личностного роста; 

– бизнес – тренинг; 

– социально-психологический тренинг [35]. 

Психологическая игра ещё 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 ещё и для обозначения программ или наборов 

предметов для осуществления игровой деятельности [1]. 

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. 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; 

 социализированная – дает возможность включить человека в систему 

социальных отношений, способствует усвоению им социальным норм [15]. 

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; 



 

33 

 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 [21]. 

Игры могут быть деловыми, позиционными, обучающими, 

инновационными, организационно-обучающими, организационно-

мыслительными, организационно-деятельностными, ситуационно-ролевыми; 

дидактическими; творческими; имитационными. 

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 определённых 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 [21]. 

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.  

Для человека любого возраста в игре предоставляется возможность 

представить себя в определенной роли, копировать увиденные когда-либо 

действия и тем самым приобретая определенные навыки, которые могут 

пригодиться. Люди анализируют определенные ситуации в играх, делают 

выводы, предопределяя свои действия в схожих ситуациях в будущем. 

Игра является неотъемлемой частью жизни человека. Когда человек 

играет, он развивается, учится, познает себя, свои возможности и окружающее 

пространство [27]. 

Игра является ресурсом для более глубокого проникновения в 

действительность и для её познания.  
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Любые ролевые игры представляют собой моделирование реальной 

ситуации в ходе этой игры, люди участвуя в искусственных событиях, 

получают реальный опыт, который они могут применить в повседневной жизни 

и также развить свои способности ведь в игре люди используют те же мысли, 

чувства, эмоции и интуицию что и в реальной жизни.  

В игре реальная ситуация преобразовывается в воображаемую и поэтому 

своё поведения, состоянии, убеждения и идентичности и прочие, люди 

формируют в контексте «как если бы», также стоит отметить что в игре люди 

чувствуют себя расслабленно. Поведение, основанное на рамки значения «как 

если бы» является одним из «наиболее надежных способов извлечения 

ресурсов. Когда человек находится в затруднении или замешательстве, можно 

попросить его «вести себя так, как если бы он был уверен в себе, четко 

представлял себе ситуацию». Нередко это помогает осуществить доступ к 

скрытому потенциалу, который прежде не использовался [15]. 

Психологические особенности игры взрослых, заключаются в получении 

удовольствия от взаимодействия с партнерами по игре; удовольствия от 

демонстрации партнерам собственных игровых способностей; переживания 

азарта ожидания непредвиденных игровых ситуаций и последовательных их 

разрешений в игровом процессе;  возможности принимать решения в трудных и 

зачастую неопределенных условиях; получения удовлетворения от успешного 

завершения игры;  получения удовольствия от перевоплощения в роль в 

случаях ролевой игры. 

Игра взрослых является особым видом познавательной деятельности, она 

может служить, с одной стороны, средством релаксации, психологической 

разрядки, а с другой, приемом обучения [21]. 

Выделяют несколько основных принципов игровых методов обучения 

взрослых: принцип имитационного, игрового моделирования содержания 

профессиональной деятельности, принцип проблемности содержания, принцип 

совместной деятельности участников в условиях ролевого взаимодействия, 

принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре, как 
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необходимое условие решения учебных задач, и принцип двуплановости 

игровой учебной деятельности, предполагающий, что достижение игровых 

целей служит средством реализации целей развития личности обучающегося. 

Игра отличается от других методов обучения системой, 

характеризующейся самонастройкой и самообучением, так как она развивает 

инициативное поведение, а также умение устанавливать деловой и 

эмоциональный контакт. Ярко выраженная эмоциональная окрашенность 

игровой деятельности вызывает у обучающихся различные переживания, а это 

способствует тому, что учебный материал в процессе игры не только 

понимается, но и ярко представляется, а в силу этого легче усваивается [1]. 

Помимо этого, игра способствует также снятию психологических 

барьеров, воспитывая у участников игры податливость педагогическому 

внушению, так как требования обучающегося становятся здесь игровыми 

требованиями. 

В процессе игры на первый план должно выдвигаться решение игровой 

задачи, которое опосредованно приводит к достижению учебных целей. 

Изучив теоретический материал, мы считаем, что психологическая игра 

будет наиболее эффективным средством развития эмоционального интеллекта. 

Использование игровых методов имеет следующие плюсы: способ преодоления 

скованности и напряжённости участников; безболезненное снятие 

«психологической защиты»; инструмент диагностики и самодиагностики; 

процесс обучения при игре протекает интенсивнее; закрепление новых 

поведенческих навыков; обретение участниками механизмов оптимального 

взаимодействия с другими людьми; тренировка и закрепление вербальных и 

невербальных коммуникативных умений; создаёт условия для самораскрытия и 

обнаружения творческих потенциалов человека. 

Психологическая игра позволяет развить навыки необходимые для 

благополучных взаимоотношений и работы с людьми к тому же является 

простым и радостным для человека способом познания окружающей 

действительности [15].  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП СибЮИ 

МВД РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОЛОГИЧЕКОЙ ИГРЫ 

 

 

2.1 Методы и этапы исследования  

 

 

Базой нашего исследования на тему «Психологическая игра как средство 

развитие эмоционального интеллекта у младших командиров учебных групп 

образовательных организаций МВД России» стал ФГКОУ ВО «Сибирский 

юридический институт МВД России» по адресу: Россия, г. Красноярск, 

ул. Рокоссовского, д. 20 (далее - СибЮИ МВД России). 

Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации – популярное высшее учебное заведение для будущих 

сотрудников МВД в г. Красноярске.  

Ежегодно десятки новых кадров выпускает ВУЗ, а желающих получить 

специальность и связать свою жизнь со службой Родине становится все 

больше. Ежегодно институт выпускает примерно 90 специалистов. 

Профессиональная подготовка кадров в системе МВД России - это 

организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на органы 

внутренних дел Российской Федерации. 

В высших образовательных организациях МВД России важным 

направлением профессиональной подготовки руководящего состава является 

профессионально-управленческая подготовка командиров учебных групп. 

Наше исследование было проведено в несколько этапов. 

На первом – подготовительном этапе, происходило уточнение понятий: 

эмоции, эмоциональный интеллект, способы развития эмоционального 
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интеллекта. В рамках этого этапа были уточнены границы изучаемых явлений, 

а также проанализированы данные эмпирических исследований, проведенных 

по схожей проблематике.  

По итогам изучения литературных источников была сформулирована 

гипотеза исследования, которая заключалась в предположении о том, что 

психологическая игра способствует развитию эмоционального интеллекта.  

На втором – организационном этапе, происходил отбор методик для 

изучения эмоционального интеллекта. Также сформировали выборку младших 

командиров учебных групп для исследования. 

Третий этап – проведение первичной диагностики с помощью выбранной 

методики исследования. Адаптация психологической игры по развитию 

эмоционального интеллекта для младших командиров учебных групп СибЮИ 

МВД России  

Четвертый этап – Подготовка и проведение занятий с использованием 

лекционного материала и адаптированной игры на развитие эмоционального 

интеллекта с экспериментальной группой. 

Пятый этап – проведение повторной диагностики. Анализ результатов. 

В исследовании на выявление уровня эмоционального интеллекта приняли 

участие 15 младших командиров учебных групп юноши и девушки, в возрасте 

от 18 до 20 лет, со средним общим образованием. 

Для проведения эксперимента было выбрано достаточно просторное 

помещение с достаточной освещенностью. В спокойной обстановке младшие 

командиры отвечали на предложение вопросы. Общее время, занятое при 

первой диагностике составила 15 – 20 минут. При повторной диагностике было 

потрачено 15 минут. 

В целом опрос был понятен для всех испытуемых. 

Методологическую основу исследования составили:  

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

модифицированный (по сравнению с источником) вариант методики 

используемый в УПС «Мультипсихометр». 
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2. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента. 

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. 

В нашем исследовании мы используем несколько модифицированный (по 

сравнению с источником) вариант методики используемый в УПС 

«Мультипсихометр». Компьютеризированная версия методики отличается от 

авторской:  

Во-первых, форматом ответов: 6 уровневая шкала заменена 5-уровневой с 

несколько иными вербальными обозначениями. 

Во-вторых, формулировки некоторых пунктов отредактированы с целью 

сделать их более понятными испытуемым, названия некоторых шкал 

отредактированы (с целью достижения большего соответствия между ними и 

содержанием входящих в них пунктов). 

И, наконец, произведены некоторые перестановки в порядке предъявления 

пунктов (чтобы устранить соседство пунктов, обладающих очевидным 

сходством). 

Модифицированный опросник содержит 5 шкал (по 6 пунктов в каждой), 

позволяющих оценить 5 компонентов эмоционального интеллекта 

Наименования оцениваемых шкал:  

 эмоциональное самосознание;  
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 эмоциональная резистентность;  

 эмоциональный самоконтроль;  

 эмоциональная чуткость;   

 эмоциональная влиятельность. 

Теоретической основой методики является модель структуры 

эмоционального интеллекта, предложенная Р. Бояцисом и Д. Гоулманом. 

Согласно концепции авторов, эмоциональный интеллект включает в себя 

следующие составляющие: 

Самоосознание, которое в свою очередь состоит из трех компонентов: 

эмоционального самосознания (умения прислушиваться к своим внутренним 

ощущениям и осознанием воздействия своих чувств на собственное 

психологическое состояние и рабочее состояние; точной самооценки (знание 

своих сильных сторон и ограничений) и уверенности в себе. 

Самоконтроль, который предполагает навыки обуздания негативных 

эмоций, открытость, адаптивность, волю к победе, инициативность и оптимизм. 

Социальная чуткость включает такие способности, как сопереживание 

(умение прислушиваться к чужим переживаниям, настроиться на широкий 

диапазон эмоциональных сигналов), деловая осведомленность (политическая 

проницательность, способность выявлять важнейшие социальные 

взаимодействия и разбираться в тонкостях властной иерархии) и 

предупредительность (умение создавать в организации такой эмоциональный 

климат, чтобы сотрудники, непосредственно общающиеся с людьми, всегда 

поддерживали с ними нужные отношения). 

Управление отношениями предполагает умение вызывать у сотрудников 

воодушевление (личным примером желаемого поведения, способностью 

отчетливо изложить общую миссию) оказывать влияние, оказывать помощь в 

самосовершенствовании, содействовать позитивным изменениям, улаживать 

конфликты и вовлекать сотрудников в командную работу и сотрудничество.  
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Данная методика фиксировалась и обрабатывалась на аппаратно- 

программном психодиагностическом комплексе, который используют в 

СибЮИ 

МВД России для обработки и интерпретации результатов. 

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. 

 

 

2.2 Адаптация и описание психологической игры как средства развития 

эмоционального интеллекта 

 

 

Основная задача на этапе первичной диагностики заключалась в 

определении уровня развития эмоционального интеллекта у участников 

эксперимента и выявление категории младших командиров учебных групп 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 диагностики отображение 

в приложении 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=3041
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Рис. 2.1 Результат исследования по методике «Эмоциональный интеллект 

Н. Холла» (первичная диагностика) 

 

 

В результате проведенного исследования нами были получены следующие 

данные. 

У экспериментальной группы эмоциональный интеллект младших 

командиров характеризуется средним уровнем (75%) и выше среднего (25%) 

При этом в контрольной группе средний уровень составляет 71%, выше 

среднего у 15% и высокий у 14% респондентов соответственно. 

Средний уровень эмоционального интеллекта характеризуется 

способностью отдавать себе отчет в своих внутренних ощущениях, хотя не 

всегда находит время и желание для такого анализа.  

Средний уровень позволяет человеку в некоторой степени контролировать 

свои разрушительные эмоции и импульсы, хотя в некоторых ситуациях 

возможны срывы. Такой человек способен сохранять спокойствие и 

рассудительность в условиях умеренного стресса, но теряет их под 

воздействием сильных стрессоров. 

Данный уровень характерен для лиц, осторожно относящихся к переменам 

и не слишком комфортно чувствующих себя в условиях неопределенности, 
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готовых (хотя и не слишком настойчиво) добиваться поставленных целей, не 

всегда адекватно реагирующих на критику. 

Способны прислушиваться к чужим переживаниям, если они достаточно 

выражены; их участливость по отношению к окружающим характеризуется 

избирательностью. Могут испытывать затруднения при общении с 

представителями иных социальных культур и слоев. 

Такому человеку не всегда удается найти верный тон при обращении к 

конкретному слушателю, хотя в определенных условиях он может привлечь на 

свою сторону заинтересованных лиц, добиться поддержки своей инициативы, 

это дается ценой известных усилий. 

Способен, хотя и не слишком быстро и легко, разобраться в тонкостях 

властной иерархии организации и негласных правилах. 

Средний уровень эмоционального интеллекта необходим, но недостаточен 

для выполнения младшими командирами учебных групп их служебных задач. 

Далее мы проанализировали показатели по отдельным шкалам в 

экспериментальной группе. 

 

 

 

Рис. 2.2 Характеристики данных по отдельным шкалам до проведения 

психологической игры в экспериментальной группе 
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Из рисунка 2.2 мы можем говорить о том, что: 

Уровень эмоционального самоосозная у младших командиров преобладает 

на среднем уровне (50%) и выше среднего (26%). 

Следовательно, такие сотрудники способны отдавать себе отчет в своих 

внутренних ощущениях, хотя в некоторых ситуациях могут возникать 

трудности. 

Эмоциональная резистентность у младших командиров преобладает на 

среднем уровне (38%) и выше среднего (38%). 

Что говорит о том, что младшие командиры в некоторой степени могут 

контролировать свои эмоции, в некоторых ситуация все же возможны срывы. 

Они могут сохранять спокойствие и рассудительность в условиях умеренного 

стресса, но теряет их под воздействием сильных стрессоров. 

Уровень эмоционального самоконтроля представлен средним уровнем 

(50%) и выше среднего (38%), что говорит об осторожном отношении к 

переменам и не слишком комфортно чувствующих себя в условиях 

неопределенности, готовы (хотя и не слишком настойчиво) добиваться 

поставленных целей, не всегда адекватно реагируют на критику. 

Для 63% младших командиров характерен уровень эмоциональной 

чуткости ниже среднего и 25% низкого, им затруднительно прислушиваться к 

чужим переживаниям и считаться с ними; сложно мысленно вставать на место 

другого человека.  

Эмоциональная влиятельность у 50% представлена на среднем уровне. И 

выше среднего у 26%. Таким младшим командиром не всегда удается найти 

верный тон при обращении к конкретному слушателю; хотя в определенных 

условиях он может привлечь на свою сторону заинтересованных лиц, добиться 

поддержки своей инициативы, это дается ценой известных усилий. 

Таким образом из полученных данных мы можем сделать вывод, что 

наибольшие затруднения младшие командиры учебных групп испытывают с 

эмоциональной чуткостью.  

Эмоциональная чуткость включает такие способности, как сопереживание 
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(умение прислушиваться к чужим переживаниям, настроиться на широкий 

диапазон эмоциональных сигналов), деловая осведомленность (политическая 

проницательность, способность выявлять важнейшие социальные 

взаимодействия и разбираться в тонкостях властной иерархии) и 

предупредительность (умение создавать в коллективе благоприятный 

эмоциональный климат.)  

Люди редко выражают свои эмоции в устной форме, так как их легче 

выразить невербальным способом, посредством жестов, мимики, действий и т. 

д. Способность точно понимать несказанное – ключ к пониманию эмоций 

окружающих и, как следствие, ключ к успешным отношениям. 

На основании полученных данных нами была адаптирована 

психологическая игра на развитие эмоционального интеллекта.  

Психологическая игра была апробирована на экспериментальной группе. 

Целью игры являлось развитие эмоционального интеллекта у младших 

командиров учебных групп СибЮИ МВД России. 

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 ещё и для обозначения программ или наборов 

предметов для осуществления игровой деятельности.  

Нами была адаптирована психологическая игра под названием «Угадай 

эмоцию» на базе настольной игры Кирилла Степина «Эмоциональный 

интеллект».  

Нами были разработаны и адаптированы правила и инструкции, которые 

подходят младшим командирам СибЮИ МВД России для развития уровня 

эмоционального интеллекта.  

Психологическая игра: «Угадай эмоцию». 
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Цель: развитие уровня эмоционального интеллекта. 

Участники: от 5 до 15 игроков. 

Психологическая игра «Угадаю 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. 

В процессе игры решаются следующие задачи. 

Со стороны демонстранта эмоции: 

1. Свободная демонстрация любой эмоции людям. 

2. По ответам остальных игроков видно с какими другими эмоциями 

путают выражение данной эмоции. 

3. По голосованию других игроков узнаёт, насколько хорошо испытал и 

выразил нужную эмоцию. 

4. Опыт быть в центре внимания. 

Со стороны наблюдателей: 

1. Фокусировка невербальных сигналов говорящего. 

2. Анализ совокупности всех его действий для выбора необходимой 

эмоции. 

3. Выбор необходимой эмоции из спектра на столе под влиянием 

остальных игроков, расширение словарного запаса в назывании эмоций. 

Описание адаптированной психологической игры «Угадай эмоцию» 

В комплект игры входят: 
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 Набор карточек с названием эмоции, ее описанием и изображением 

выражающем данную эмоцию. Список используемых в игре эмоции 

представлен в Приложении 3. 

 Карточки с театральными фразами и фразами используемыми 

младшими командирами в учебной и служебной деятельности (см. Приложение 

3). 

 Колесо эмоций, используемое как подсказка для облегчения называния 

эмоций и для расширения словарного запаса в обозначении эмоций. 

 Рулетка с обозначением различных ролей (см. Приложение 3). 

 Бланки для записи предполагаемого ответа. 

 Жетоны для оценки игроков. 

Инструкция: Психологическая игра на развитие эмоционального 

интеллекта у младших командиров учебных групп СибЮИ МВД России будет 

проходить в три этапа, первый этап продолжительностью три недели, второй – 

три недели, третий – две недели. 

На первом этапе, младшие командиры учебных групп СибЮИ МВД 

России ознакомятся со следующими лекциями «Что такое эмоции? Какие 

эмоции бывают и что означает каждая из них», «Функции эмоций, основные 

мифы, связанные с эмоциями».  

Также даны рекомендации по научно-популярной литературе для 

самостоятельной работы (см. Приложение 2). После того, как сотрудники 

прослушают лекцию, приступаем к психологической игре на развитие 

эмоционального интеллекта. На данном этапе, участники будут учиться 

распознавать свои эмоции и правильно истолковывать эмоции другого 

человека.  

Правила проведения психологической игры на первом этапе: участники 

садятся за стол в полукруг. Ведущий раздает каждому игроку жетончики. 

Жетончиками оцениваются верные ответы игроков за угаданные эмоции, а 
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также игрок показывающий эмоцию, по количеству угадавших 

продемонстрированную эмоцию игроков.  

В центре стола лежат перевернутые карточки с эмоциями и фразами, 

колесо эмоций. Перед игроками располагаются бланки для записи 

предполагаемых ответов.  

Каждый участник поочередно (слева направо), тянет карточку с эмоцией и 

фразой, никому ее не показывает. Далее участник сначала зачитывает фразу с 

нейтральным выражением, затем с той эмоциональной окраской, которая ему 

выпала. Задача других отгадать, с какой эмоцией была произнесена фраза. 

Игроки записывают в специальный бланк предполагаемый ответ. 

Каждый участник ставит по одному жетону в центре круга, при вскрытии 

эмоции, участникам, угадавшим эмоцию количество жетонов, удваивается, у 

тех, кто не угадал, жетоны забираются. 

Участнику, показывающему эмоцию, вручается количество жетонов в 

соответствии с количеством угадавших участников. Выиграл тот, у кого больше 

жетончиков за показанные эмоции. 

После окончания первого этапа занятий, начинается второй этап. 

На втором этапе занятий проводится лекция на тему: «Что такое 

эмоциональный интеллект?», проводится интерактивная игра, с 

использованием презентации, по угадыванию эмоций людей, изображенных на 

фотографиях (см. Приложение 2). 

На втором этапе правила психологической игры усложняются. На этом 

этапе, добавляются новые эмоции, вводятся различные роли (например, 

начальник курса, покупатель в магазине, лучший друг), для того, чтобы 

участники смогли поставить себя на место другого человека, развития 

эмоциональной чуткости. 

Правила проведения психологической игры на первом этапе: участники 

садятся за стол в полукруг. Ведущий раздает каждому игроку жетончики.  
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Жетончиками оцениваются верные ответы игроков за угаданные эмоции, а 

также игрок показывающий эмоцию, по количеству угадавших 

продемонстрированную эмоцию игроков.  

В центре стола лежат перевернутые карточки с эмоциями и фразами, 

колесо эмоций, а также рулетка с различными ролями. Каждый участник 

поочередно (слева направо), сначала крутит рулетку, для определения в какой 

роли ему предстоит показывать выпавшую эмоцию. Затем тянет карточку с 

эмоцией и фразой, никому ее не показывает.  

Далее участник сначала зачитывает фразу с нейтральным выражением, 

затем с той эмоциональной окраской и в той роли, которая ему выпала. Задача 

других отгадать, с какой эмоцией была произнесена фраза. 

Игроки записывают в специальный бланк предполагаемый ответ. 

Каждый участник ставит по одному жетону в центре круга, при вскрытии 

эмоции, участникам, угадавшим эмоцию количество жетонов, удваивается, у 

тех, кто не угадал, жетоны забираются. 

Участнику, показывающему эмоцию, вручается количество жетонов в 

соответствии с количеством угадавших участников. Выиграл тот, у кого больше 

жетончиков. 

Третий этап заключительный. Игра проходит по тем же правилам, что и на 

втором этапе. 

 

 

2.3 Организация исследования, интерпретация результатов 

 

 

После проведения психологической игры на развитие эмоционального 

интеллекта у младших командиров учебных групп нами была проведена 

повторная диагностика на выявление уровня эмоционального интеллекта.  

Данные представлены на рисунке 2.3, результаты вторичной диагностики 

представлены в приложении 4. 
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Рис. 2.3 Результат исследования по методике «Эмоциональный интеллект 

Н. Холла» (повторная диагностика) 

 

 

По итогам повторной диагностики на выявление эмоционального 

интеллекта у младших командиров учебных групп мы можем говорить о 

следующих выводах: 

У младших командиров экспериментальной группы наблюдается 

преобладание высокого уровня эмоционального интеллекта (75%). У 25% 

младших командиров уровень эмоционального интеллекта выше среднего. 

Можно сказать, что после проведения психологической игры наблюдается 

положительная динамика в изменении уровня эмоционального интеллекта у 

младших командиров учебных групп. 

Мы также проанализировали насколько изменились показатели по 

отдельным шкалам.  
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Рис. 2.4 Характеристики данных по отдельным шкалам до проведения 

психологической игры в экспериментальной группе. 

 

 

В результате проведения психологической игры мы наблюдаем, что 

показатели изменились: 

Уровень эмоционального самоосозная у младших командиров представлен 

на уровне выше среднего (12%) и высоком (63%). 

Эмоциональная резистентность у младших командиров преобладает на 

уровне выше среднего (25%) и высоком (75%). 

Уровень эмоционального самоконтроля представлен на высоком уровне 

(75%) и выше среднего (25%).  

Уровни эмоциональной чуткости распределились следующим образом 

ниже среднего 38%, средний 12%, выше среднего 25% и высокий 25% 

Эмоциальная влиятельность у 38% представлена на среднем уровне и 

выше среднего у 62%.  

Таким образом мы наблюдаем положительную динамику изменения 

данных по всем структурным компонентам эмоционального интеллекта. 
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После проведения психологической игры младшие командиры стали 

лучше распознавать и чувствовать свое эмоциональное состояние, лучше 

понимать эмоции других людей. 

Для младших командиров учебных групп с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта характерно прислушиваться к своим ощущениям и 

осознавать воздействие своих чувств на собственное психологическое 

состояние и рабочие показатели. Они чутко улавливают свои главные 

достоинства и часто способны интуитивно выбрать лучший способ поведения в 

сложной ситуации, воспринимая ее в целом. Как правило, лидер, наделенный 

таким качеством, часто бывает справедливым и искренним, способным открыто 

говорить о своих чувствах и верящим в свой идеал. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет контролировать 

свои разрушительные эмоции и импульсы и даже использовать их на пользу 

делу. Такие люди способны сохранять спокойствие и рассудительность даже в 

условиях сильного стресса или во время кризиса. 

Для них характерен высокий уровень оптимизма, умение найти выход из 

трудных обстоятельств, позитивно воспринимать перемены. Обладают 

достаточной волей к победе, стремится к совершенствованию, прагматичен, 

способен рассчитывать риски, делая поставленные перед собой цели 

достижимыми. Способны прислушиваться к чужим переживаниям и считаться 

с ними, участливо относятся к окружающим, способны мысленно встать на 

место другого человека.  

Умеют вызывать у окружающих отклик, способны отчетливо 

сформулировать цель и воодушевить других на ее достижение. Обладают 

способность быстро разобраться в иерархии организации  и негласных 

правилах, определяющих поведение ее сотрудников. Люди, владеющие этим 

навыком, при обращении к группе неизменно убедительны. 

Все перечисленные качества очень важны для младших командиров 

учебных групп в их учебной и служебной деятельности. 
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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. 

Нами был проведен статистический расчет t–критерия Стьюдента между 

контрольной и экспериментальной группой после повторной диагностики, а 

также между данными экспериментальной группы до проведения 

психологической игры и после. 

В результате проведения математической обработки данных (см. 

Приложение 5) нами были получены следующие значения, которые 

представлены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Расчет t–критерия Стьюдента до проведения психологической игры с 

экспериментальной группой и после 

Характеристика Критическое значение Зона значимости 

1 2 3 

Эмоциональное 

самоосознание 
1,8 Зона незначимости 

Эмоциональная 

резистентность 
3,6 Зона значимости 

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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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Эмоциональный 

самоконтроль 
4 Зона значимости 

Эмоциональная чуткость 3,6 Зона значимости 

Эмоциональная 

влиятельность 
2,4 Зона неопределенности 

Эмоциональный 

интеллект 
4,6 Зона значимости 

 

 

На основании данных представленных в таблице 2.1 мы можем говорить о 

том, что при сравнении данных экспериментальной группы полученных до 

проведения психологической игры и после ее проведения такие 

характеристики, как эмоциональная резистентность, эмоциональный 

самоконтроль, эмоциональная чуткость, общий показатель эмоционального 

интеллекта находятся в зоне значимости. Следовательно, психологическая игра 

способствовала значимому изменению данных характеристик. 

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

разработанная психологическая игра будет способствовать развитию 

эмоционального интеллекта у младших командиров образовательных 

организаций МВД России, нашла свое подтверждение, в том числе 

статистически. 
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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 

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. 

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 своём 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 



 

56 

себя ответственность за достижение целей. Спокойно воспринимает новую 

информацию и смену обстановки, проявляет гибкость. 

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 её 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 завоёвывать 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 младших командиров учебных групп СибЮИ 

МВД России. 

В исследовании на выявление уровня эмоционального интеллекта приняли 

участие 15 младших командира учебных групп из них: 2 девушки и 12 юношей; 

в возрасте - 18 - 20 лет, со средним общим образованием. 

Была проведена первичная и повторная диагностика на выявление 

эмоционального интеллекта у младших командиров учебных групп СибЮИ 

МВД России. 

Адаптирована и апробирована психологическая игра «Угадай эмоцию». 

В результате проведения первичной диагностики на выявление уровня 

эмоционального интеллекта мы выяснили то, что для экспериментальной 

группы характерно преобладание среднего уровня эмоционального интеллекта.  
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Средний уровень эмоционального интеллекта необходим, но недостаточен 

для выполнения младшими командирами учебных групп их служебных задач. 

Далее мы проанализировали показатели по отдельным шкалам в 

экспериментальной группе и выяснили, что наибольшие затруднения младшие 

командиры учебных групп испытывают с эмоциональной чуткостью. 

Эмоциальная чуткость включает такие способности, как сопереживание 

(умение прислушиваться к чужим переживаниям, настроиться на широкий 

диапазон эмоциональных сигналов), деловая осведомленность (политическая 

проницательность, способность выявлять важнейшие социальные 

взаимодействия и разбираться в тонкостях властной иерархии) и 

предупредительность (умение создавать в коллективе благоприятный 

эмоциональный климат.)  

Далее мы адаптировали и апробировали психологическую игру «Угадай 

эмоцию», с целью развить эмоциональный интеллект у младших командиров 

учебных групп СибЮИ МВД России. 

После проведения психологической игры была проведена повторная 

диагностика на выявление уровня эмоционального интеллекта у младших 

командиров СибЮИ МВД России. 

Для младших командиров СибЮИ МВД России выявлено преобладание 

высокого уровня эмоционального интеллекта.  

Для младших командиров учебных групп с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта характерно прислушиваться к своим ощущениям и 

осознавать воздействие своих чувств на собственное психологическое 

состояние и рабочие показатели. Они чутко улавливают свои главные 

достоинства и часто способны интуитивно выбрать лучший способ поведения в 

сложной ситуации, воспринимая ее в целом.  

Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет контролировать 

свои разрушительные эмоции и импульсы и даже использовать их на пользу 

делу. Такие люди способны сохранять спокойствие и рассудительность даже в 

условиях сильного стресса или во время кризиса. 
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Для них характерен высокий уровень оптимизма, умение найти выход из 

трудных обстоятельств, позитивно воспринимать перемены. Обладают 

достаточной волей к победе, стремится к совершенствованию, прагматичен, 

способен рассчитывать риски, делая поставленные перед собой цели 

достижимыми. Способны прислушиваться к чужим переживаниям и считаться 

с ними, участливо относятся к окружающим, способны мысленно встать на 

место другого человека.  

Умеют вызывать у окружающих отклик, способны отчетливо 

сформулировать цель и воодушевить других на ее достижение. Обладают 

способность быстро разобраться в иерархии организации и негласных 

правилах, определяющих поведение ее сотрудников.  

По отдельным шкалам также наблюдается положительная динамика 

изменения данных по всем структурным компонентам эмоционального 

интеллекта 

Таким образом, психологическая игра способствует развитию 

эмоционального интеллекта у младших командиров учебных групп 

образовательных организаций МВД России. 

С помощью t – Стьюдента мы провели статистическую обработку данных, 

и подтвердили выдвинутую в начале исследования гипотезу о том, что 

адаптированная психологическая игра будет способствовать развитию 

эмоционального интеллекта у младших командиров образовательных 

организаций МВД России  
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Приложение 1 

Табл.1, прил.1 

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

диагностика) 

№ 

Эмоцио-

нальное 

самоосознание 

Эмоцио-

нальная 

резистент-

ность 

Эмоциональ- 

ный 

самоконтроль 

Эмоцио-  

нальная 

чуткость 

Эмоциональ-

ная 

влиятельность 

Эмоцио-

нальный 

интеллект 

1 5 7 7 4 6 6 

2 6 6 7 4 8 7 

3 4 8 8 4 4 6 

4 9 8 6 5 6 7 

5 8 6 6 2 7 6 

6 6 7 7 4 5 6 

7 4 7 6 4 5 6 

8 8 6 6 2 7 6 

9 5 8 4 6 6 6 

10 3 6 6 3 6 5 

11 2 6 7 8 4 6 

12 6 7 8 8 8 9 

13 6 6 6 4 8 7 

14 6 7 5 4 6 6 

15 5 7 4 4 4 5 
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Приложение 2 

Лекционный материал 

Вводная лекция 1: «Что такое эмоции? Какие эмоции бывают, и что означает каждая из 

них» 

Эмоция – это психическое состояние, отражающее отношение человека к себе и к 

происходящему вокруг него. 

Эмоция - это нечто, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, 

организует и направляет восприятие, мышление и действия. 

Каждый аспект данного определения чрезвычайно важен для понимания природы 

эмоции. Эмоция мотивирует. Она мобилизует энергию, и эта энергия в некоторых случаях 

ощущается субъектом как тенденция к совершению действия.  

Эмоция руководит мыслительной и физической активностью индивида, направляет ее в 

определенное русло. Если вы охвачены гневом, вы не броситесь наутек, а если вы 

перепуганы, вы вряд ли решитесь на агрессию.  

Эмоция регулирует или, вернее сказать, фильтрует наше восприятие. Счастье 

заставляет человека воспринимать мир через пресловутые розовые очки: умиляться самым 

обыденным вещам, вроде запаха полевого цветка и парения птицы на закате, и идти по 

жизни легкой, пружинистой походкой. 

Эмоций много, и каждая из них проявляется по-своему. Так, например, эмоция гнева 

может вызвать агрессивную реакцию, а страх - реакцию самозащиты или побуждает его к 

бегству.  

Эмоция - чрезвычайно сложный феномен, который активизирует нейронные, 

когнитивные и моторные процессы. Или, говоря иными словами, эмоция предполагает 

сотрудничество психического и телесного, задействующее все уровни личности. 

Эмоции всегда двувалентны, имеют два полюса: положительный и отрицательный. 

Любая активность сопровождается определенными эмоциональными переживаниями. 

Естественно, что человек стремится к той деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции. 

Природа распорядилась так, что мы не испытываем только положительных эмоций, 

потому, что отрицательные эмоции тоже важны и нужны. Они выполняют свою 

биологическую задачу: так как негативная эмоция сопровождает неудовлетворенную 

потребность, она побуждает человека к преодолению препятствий, которые мешают 

удовлетворению потребности.  
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Иными словами, присмотритесь к парадоксальному на первый взгляд факту: если бы 

нам 

не было так плохо, мы бы не знали, что нам так плохо, и ничего не попытались бы изменить. 

Если бы мы не ощущали чувство голода, мы бы не имели нужды есть и очень скоро дошли 

до крайней степени истощения. 

Удовлетворение потребности приводит к появлению положительных эмоций. В этом 

состоянии у нас появляется ощущение удовлетворенности, счастья, наслаждения, радости, 

благодарности. Не только сам результат наших стараний, но и положительные эмоции – 

награда за наш труд. С их помощью организм подтверждает, что мы старались не зря и что 

получать то, что жизненно необходимо, – и полезно, и просто приятно. 

Эмоции необходимы для выживания и благополучия человека. Не обладая эмоциями, 

то есть не умея испытывать радость и печаль, гнев и вину, мы не были бы в полной мере 

людьми. Эмоции стали одним из признаков человечности. Неменее важна и наша 

способность сопереживать чужим эмоциям, способность к эмпатии, равно как и способность 

выразить эмоцию словами, рассказать о ней. Эволюционное значение эмоций состоит в том, 

что они обеспечили новый тип мотивации, новые поведенческие тенденции, большую 

вариативность поведения, необходимые для успешного взаимодействия индивида с 

окружающей средой и для успешной адаптации. 

Большинство ученых, как и обычные люди, неспециалисты, делят эмоции на 

положительные и отрицательные, на позитивные и негативные. Подобная несколько 

обобщенная классификация эмоций в целом правильна и полезна, и все-таки понятия 

«положительное», «отрицательное», «позитивное» и «негативное» в приложении к эмоциям 

требуют некоторого уточнения. Такие эмоции, как гнев, страх и стыд, зачастую 

безоговорочно относят к категории отрицательных или негативных. И в то же время 

известно, что вспышка гнева может способствовать выживанию индивида или чаще - защите 

личного достоинства, сохранению личностной целостности, исправлению социальной 

несправедливости.  

Полезным для выживания может стать и страх; он, как и стыд, выступает регулятором 

агрессивности и служит утверждению социального порядка. Неоправданные, беспричинные 

вспышки гнева или страха могут привести к негативным последствиям, как для человека, 

испытывающего гнев или страх, так и для его окружения, но к таким же последствиям может 

привести и радость, если в ее основе лежит злорадство, если радостное переживание связано 

с чрезмерным возбуждением или вызвано скрытыми мотивами, Вместо того чтобы говорить 

об отрицательных и положительных эмоциях, было бы правильнее считать, что существуют  
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такие эмоции, которые затрудняют конструктивное поведение  и эмоции, которые, напротив, 

облегчают конструктивное поведение. Подобный подход позволит нам отнести ту или иную 

эмоцию в разряд позитивных или негативных в зависимости от того, какое воздействие она 

оказывает на внутриличностные процессы и процессы взаимодействия личности с 

ближайшим социальным окружением. 

Способы проявления эмоций: 

1. Мимика – выразительное движение лица. 

2. Пантомимика - выразительное движение всего тела, положение тела в пространстве, 

жестикуляция. 

3. Вербалика («вокальная мимика») - громкость, тон, интонация речи.  

Мимические и пантомимические выразительные движения позволяют человеку 

передавать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к 

явлениям, объектам и т.д. Мимика,  жесты, поза, выразительные вздохи, изменение 

интонации являются «языком» человеческих чувств, средством сообщения не столько 

мыслей, сколько эмоций. 

Задумывались ли вы когда-нибудь, о чём говорят эмоции?  

Представьте, что к вам пришла гостья – эмоция. Она вам вроде бы знакома, вы 

определённо с ней встречались, но вот как её зовут-то? Может, радостью, а может счастьем, 

а, может, просто удовольствием?  

Итак, к вам пришла гостья. Чтобы её понять, вначале необходимо установить, на каком 

языке она будет с вами разговаривать. Если ассоциировать эмоцию с гостьей, для 

правильного понимания её языка вначале необходимо назвать переживание «по имени» – 

вербализовать его. 

Задумайтесь о том, какую конкретно эмоцию вы испытываете, что послужило её 

причиной. Непонимание эмоциональных переживаний, как собственных, так и окружающих 

людей, способствует тому, что вы рискуете попасть в конфликтную ситуацию. 

Очевидно, что установить, какую эмоцию вы испытываете, очень важно, хотя бы 

потому, что осознание эмоции – первый шаг к управлению ею. Однако определить 

переживание порой бывает не так просто. Кроме этого нужно уметь расшифровывать 

послания, которые несут в себе эмоции. Каким образом?  

Во-первых, необходимо отделить себя от переживания. Например, не «Выступление на 

собрании – неприятная вещь», а «Мне неприятно выступать перед большой аудиторией».  

Во-вторых, эмоцию необходимо назвать, использовав для этого трёх-компонентные 

предложения (например, «Я чувствую страх»).  
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В-третьих, необходимо знать, какую информацию несёт конкретная эмоция и как 

использовать данные сведения для управления ею.  

Давайте поговорим подробнее о том, по каким признакам можно определить эмоцию, 

которую вы испытываете, и как «прочесть» информацию, которую она в себе несёт. 

Радость.  

Радость информирует о том, что мы эффективно ведём дела, общаемся и находимся в 

состоянии внутренней гармонии. По мнению К. Изарда, радость - не просто позитивное 

отношение к миру и к себе, это обострённое чувство сопричастности, собственной 

принадлежности к миру, которое сопровождается ощущением энергии и силы. Ощущение 

энергии, сопровождающее переживание радости, вызывает у человека чувство 

компетентности, уверенности в собственных силах. В состоянии радостного экстаза человек 

ощущает необыкновенную лёгкость, у него как бы вырастают крылья, и тогда всё 

приобретает иную перспективу, иное значение и смысл.  

Печаль. 

Печаль свидетельствует о потерях, одиночестве, расставании с близкими людьми.  

Замедляя общий темп жизни человека, печаль даёт ему возможность «оглянуться 

назад», по-новому взглянуть на мир, понять то, о чём человек раньше не задумывался.  

Гнев.  

Гнев говорит нам, что мы чувствуем вторжение, покушение на свои права и нуждаемся 

в большем пространстве. Эта эмоция возникает и тогда, когда нас чрезмерно контролируют, 

и тогда, когда не обращают внимания и игнорируют наши нужды, мысли и чувства. Польза 

гнева состоит в том, что он мобилизует энергию человека и позволяет ему предпринимать 

определённые действия в целях самозащиты.  

Исходя из этого, полное подавление эмоции гнева является неоправданным и 

неразумным.  

Страх.  

Страх сообщает о том, что мы не чувствуем себя в безопасности, он вызывает 

неуверенность, которая приводит к тому, что мы невольно повышаем голос.  

Высокая тональность голоса в совокупности с физиологическими проявлениями 

(изменение цвета лица, скованность, дрожание рук) воспринимается окружающими как 

признак тревожности, неуверенности и неубедительности, поэтому страх трудно скрыть.  

Обида.  

Обида информирует о том, что другой человек ведёт себя относительно вас не так, как 

вы привыкли или как ожидаете от него, а иначе, то есть хуже. Эта эмоция способствует 
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приспособлению людей друг к другу, взаиморегуляции их поведения.  

Вина.  

Во взаимодействии обида у одного из партнёров по общению часто дополняется 

чувством вины у обидчика. Основанием для переживания вины является поступок, 

противоречащий моральным, этическим или религиозным нормам. Данное переживание 

говорит о том, что поведение человека (его положение в группе, способности) не 

соответствуют ожиданиям значимого другого. Вина может возникать в том случае, если мы 

незаслуженно игнорируем партнёра по взаимоотношениям или не выполняем обязательства 

перед другими людьми.  

Стыд. 

Стыд способствует прекращению социального контакта и стремлению его избегать в 

дальнейшем («хочется провалиться сквозь землю»), нередко может вызвать ответный гнев 

защитного характера («ярость унижения»). Эта эмоция сообщает о нарушении условий 

защищённости внутреннего мира, психологической интимности. Данное переживание 

включает в себя ощущение «на меня все смотрят» и чрезвычайную озабоченность мнением 

других по этому поводу. 

Удивление – кратковременная, быстро проходящая реакция на внезапное событие; 

психическое состояние, когда что-то кажется странным, необычным неожиданным.. 

Отвращение - функция отвращения состоит в том, что оно мотивирует отвержение 

неприятных на вкус или потенциально опасных веществ. Антипатия, внутренняя негативная 

реакция на кого-либо или что-либо. 

Презрение - эмоция связана с чувством превосходства. Трудно говорить о достоинствах 

или о позитивном значении данной эмоции. Можем лишь предполагать, что в эволюционной 

перспективе презрение выступало своеобразным средством подготовки индивида или 

группы к встрече с опасным противником.  

Эмоция интереса рассматривается как одна из врожденных базовых эмоций и как 

доминирующее мотивационное состояние в повседневной деятельности полноценного, 

здорового человека  

Считается, что в обычном состоянии сознания человек постоянно переживает какую-

либо эмоцию и что чаще всего его деятельность и поведение направляются эмоцией 

интереса.  

Азарт – мощное эмоциональное состояние, побуждающее сильный интерес и желание 

продолжать.  

Смущение – неожиданное замешательство, когда человека застают врасплох. 
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Например, девушка может смутиться, если неожиданно встретит мужчину, в которого 

тайно влюблена. 

Безразличие – пассивное отношение ко всему происходящему. 

Благодарность – чувство обязанности, уважения и любви к другому человеку за 

оказанное им благодеяние. 

Любовь – глубоко позитивное чувство, активная заинтересованность в благе другого 

человека. 

Разочарование – чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь не оправдавшего 

себя, неудавшегося, отбирающее все силы. 

Зависть чаще всего понимается как неприязненное, враждебное отношение к успехам, 

популярности, моральному превосходству или преимущественному положению другого 

лица. 

Возмущение – крайнее недовольство, негодование, уверенный в своей правоте гнев, 

сопровождаемые ощущением несправедливости. 

Усталость – физическое и психическое состояние утомления, характеризующееся 

ослаблением реакции, вялостью поведения, сонливостью, невнимательностью. 

Гордость – положительно окрашенное ощущение силы, свободы. Выраженное желание 

уважения за свои достижения, чувство удовольствия от собственных успехов или 

достижений других людей. 

Умиротворение – состояние полного покоя, гармонии с внешним миром и с самим 

собой. 

Брезгливость – взыскательность, привередливость в отношении чистоты, соблюдения 

правил гигиены. 

Решительность – принятие и претворение в жизнь быстрых, обоснованных и твердых 

решений. 

Тревога – эмоциональное состояние, характеризующееся ощущением внутреннего 

напряжения, дурными мрачными предчувствиями, суетливым поведением, пугливостью. 

Мечтательность - склонность относиться к своим мыслям и желаемым образным 

представлениям, как к значащим большего и заслуживающим большего внимания, чем 

окружающая действительность; состояние, уводящее в мир иллюзий, несбыточных желаний 

и грёз.  

Приветливость – способность приободрить, обрадовать, вернуть хорошее настроение. 

Симпатия – чувство устойчивой эмоциональной расположенности и одобрения к 

другим людям, их группам или социальным явлениям.  
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Эмоции отражают значимость и оценку человеком различных ситуаций, поэтому 

одинаковые раздражители могут вызывать самые непохожие реакции у разных людей У 

каждого человека список эмоций разный. Приведенный список эмоций дает общее понятие о 

их разнообразии. 

Список научно-популярной литературы для самостоятельной работы. 

- Дэниел Гоулман. «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем 

IQ». 

- Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки. «Эмоциональное лидерство. Искусство 

управления людьми на основе эмоционального интеллекта». 

- Сью Джонсон. «Обними меня крепче». 

- Джастин Барисо. «EQ. Эмоциональный интеллект на практике». 

- Сьюзан Дэвид. «Эмоциональная гибкость». 

- Лиза Фельдман Барретт. «Как рождаются эмоции». 

- Ларри Сенн. «Лифт настроения. Научитесь управлять своими чувствами и эмоциями». 

- Пол Экман. Пол Экман “Психология эмоций” 

- Ларри Сенн “Лифт настроения. Научитесь управлять своими чувствами и эмоциями» 

- Тревис Бредберри и Джин Гривз «Эмоциональный интеллект 2.0» 

- Леонид Кроль “Эмоциональный интеллект лидера” 

- Манфред Кетс де Врис “Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта” 

- Илсе Санд. Компас эмоций. Как разобраться в своих чувствах. 

Вводная лекция 2 «Функции эмоций. Основные мифы, связанные с эмоциями.» 

Основные функции эмоций. 

1. Эмоции помогают общаться.  

Любая эмоция – это сигнал для окружающих, показывающий, в каком мы состоянии. С 

помощью этих сигналов мы понимаем, в каком настроении человек, стоит ли к нему 

подходить сейчас или лучше обойти стороной, испытывает ли он к нам влечение или 

отвращение. Эмоции позволяют нам оценить состояние человека и составить прогноз 

отношений с ним. Умение правильно распознавать эмоции окружающих помогает 

ориентироваться в отношениях с людьми и составляет основу социальной успешности. Это 

тот самый эмоциональный интеллект, благодаря которому можно находить подход к людям 

в самых разнообразных ситуациях. Современные исследования показывают, что люди, 

обладающие способностью распознавать свои и чужие эмоции, имеют больший доход и 

быстрее продвигаются по карьерной лестнице.  
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Люди, умеющие распознавать чувства собеседника, имеют огромное преимущество и 

являются более успешными в обществе. И наоборот, неспособность различать эмоции 

окружающих мешает адаптироваться в социуме. 

2. Побуждают к действию. 

Именно эмоции заставляют нас действовать. Каждая эмоция содержит в себе желание, 

побуждение к действию. Например, страх вынуждает нас бежать или защищаться, влечение – 

налаживать более близкий контакт с тем, к кому мы неравнодушны. 

3. Регулируют поведение. 

Именно эмоции придают нам сил и настойчивости или, наоборот, заставляют 

отказаться от задуманного. 

Чем лучше мы понимаем наши эмоции, тем лучше мыуправляем своим поведением. 

4. Помогают приспособиться. 

Эмоции готовят тело к условиям, в которых мы оказываемся. Например, во время 

страха и злости выделяются адреналин и норадреналин – гормоны, которые готовят наш 

организм к бегству или драке. 

Всё это происходит за несколько секунд и без участия сознания. Таким образом, даже 

страх и злость – эмоции, которые нам не нравятся, – оказываются нужны для выживания. 

5. Ориентируют нас в этом мире. 

Основная задача эмоций - направлять нас в мире. Например, страх ориентирует нас 

относительно опасности, а злость – относительно препятствий. Каждая эмоция – это сигнал о 

чём-то важном для нас, даже если она нам не нравится. Если мы подавляем эмоцию, 

стараемся её не замечать, мы теряем и этот важный сигнал, теряем ориентир.  

Распространённые мифы об эмоциях. 

Миф 1. Эмоции нужно контролировать 

Реальность: 

 Мы не можем контролировать эмоцию.  

 Мы контролируем способ её выражения и ситуацию, в которой она возникает.  

 Мы также можем изменить свое отношение к ситуации, если не можем изменить её. 

Миф 2. От отрицательных эмоций нужно избавиться 

Реальность: 

 Нет нужды избавляться от эмоций. 

  Наша задача – сделать их своими союзниками и научиться с ними обращаться. 

Миф 3. Если кто-то проявляет эмоции бурно, его надо скорее успокоить. 

Реальность: 
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 Когда человек бурно проявляет свои эмоции, у нас нет задачи прекратить это. Если 

мы действительно хотим помочь, мы можем выслушать и помочь ему удовлетворить его 

потребность. 

Миф 4. «Они меня расстроили (обидели, разозлили) …». 

Этот миф говорит нам, что другие будто бы могут управлять нашими эмоциями. 

Поддаваясь его влиянию, мы становимся зависимыми от других людей. Миф говорит нам, 

что кто-то может нас расстроить, обидеть, разозлить… Миф исключает возможность того, 

что мы сами можем влиять на свои чувства. Согласно ему мы – заложники действий других 

людей.  

Реальность: мы сами – единственный источник наших эмоций и чувств 

По отношению к чувствам люди совершают две ошибки. 

 Одна ошибка – подавлять чувства, не показывать их.  

 Другая – поддаваться им и не управлять своим поведением.  

Наша задача – замечать свои чувства и сигналы, которые они нам несут, оценивать их, 

принимать решения и действовать на основании этих сигналов. 

Лекция 3«Что такое эмоциональный интеллект?» 

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желание других людей и свои собственные, а также способность 

управлять своими и чужими эмоциями.  

Эмоциональный интеллект – это нечто внутри каждого из нас, что мы едва улавливаем. 

Нечто определяющее, как мы управляем своим поведением, как предъявляем себя в 

обществе, как общаемся с другими людьми и принимаем решения. 

Эмоциональный интеллект – это способность идентифицировать, использовать, понимать 

эмоции и управлять ими; способность, которая позволяет нам снизить стресс, научиться 

эффективному общению, преодолению препятствий и разрешению конфликтов. 

Эмоциональный интеллект воздействует на многие различные аспекты нашей ежедневной 

жизни, вроде манеры поведения и способа, которым мы взаимодействуем с другими. 

Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта в состоянии определить 

эмоциональное состояние и свое собственное, и окружающих, он умеет притягивать к себе 

людей безо всяких манипуляций и обманов: просто он тот, с кем люди от души хотят идти 

одной дорогой. 

Навыки эмоционального интеллекта 

 Уметь сдерживать порывы, несмотря на провалы и неудачи. 
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 Иметь способность выработать для себя мотивацию «на ровном месте». 

 Уметь откладывать получение мгновенного удовлетворения. 

 Настойчиво стремиться к достижению цели. 

 Не давать страданию лишить себя возможности думать.  

 Контролировать свое настроение. 

 Уметь отвлекаться от неприятных мыслей, чтобы сосредоточиться на главном. 

 Сопереживать другим 

Компоненты эмоционального интеллекта 

1. Понимание себя (самосознание)  

 Способность различать и интерпретировать собственные настроения, эмоции, 

порывы, а также их влияние на других людей. 

2. Управление собой (саморегуляция)  

 Способность регулировать свои эмоциональные реакции и состояния, управлять 

своим настроением. 

3. Понимание других (социальная чуткость, эмпатия)  

 Способность понимать эмоциональное состояние других людей. 

4. Управление эмоциями других и отношениями (социальная умелость)  

 Умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей и поддерживать 

отношения с ними вне зависимости от их изначальной предрасположенности к этому. 

Владение собой (саморегуляция) 

• Умение управлять своими эмоциям  

• Сознательность  

• Адаптивность 

Социальная чуткость 

 Сопереживание  

 Предупредительность 

 Деловая осведомленность 

Управление эмоциями других 

 Воодушевление 

 Влияние  

 Урегулирование конфликтов  

 Способность к командной работе и сотрудничеству  
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Эмоции, фразы и роли, используемые в психологической игре. 

Эмоции: 

1. Азарт 

2. Радость 

3. Печаль 

4. Гнев 

5. Страх 

6. Отвращение 

7. Удивление 

8. Тревога 

9. Обида 

10. Мечтательность 

11. Усталость 

12. Презрение 

13. Зависть 

14. Благодарность 

15. Разочарование 

16. Возмущение 

17. Смущение 

18. Интерес 

19. Гордость 

20. Удовольствие 

21. Решительность 

22. Приветливость 

23. Вина 

24. Стыд 

25. Умиротворение 

26. Безразличие 

27. Брезгливость 

28. Любовь 

29. Симпатия 
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Фразы психологической игры, используемые младшими командирами учебных групп в 

учебной и служебной деятельности: 

1. Правое ухо выше левого 

2. Вам ночь для сна 

3. Есть выговор 

4. Старшим во взводах выйти и развести личный состав 

5. Логика понятна, нет 

6. Не можно, а нужно 

7. Отделение направо, слева в колонну по одному, шагом марш 

8. Выходим на построение 

9. Ну, Вы, запишите 

10. Ешкин кот 

11. Становись, Юноши 

12. Не беси меня 

13. Можешь на меня положиться 

14. Я рад, что ты мне помог(ла) 

15. Спасибо тебе за помощь 

16. Как ваше настроение 

17. Работаем в тишине 

18. Наш взвод самый дружный 

19. У нас хорошие взаимоотношения 

20. Мне нужна ваша помощь 

21. Как проходит адаптация 

22. Все прекрасно 

23. Рад(а) вас видеть 

24. Я не хочу об этом рассказывать 

25. Извините, виноват 

26. У тебя есть какие - нибудь проблемы 

27. Вот бы сейчас покушать чего - нибудь вкусного 

28. Как ваши дела, ребята 

29. В чем твои трудности 

30. Чем я могу тебе помочь 

31. Опять наряд 

32. Сегодня предстоит серьезный разговор с начальником курса 
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Театральные фразы, используемые в психологической игре: 

1 «Не кисни, на радуге зависни» 

 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. Я думал, думал и наконец все понял. Это неправильные пчелы! 

8. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 

9. «Кажется, дождь собирается...» 

10. «Сова! Открывай! Медведь пришёл!» 

11. Ну я так не играю… 

12. Ребята, давайте жить дружно! 

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

14. «Ты не ты, когда голоден» 

15. Лучший мой подарочек – это ты! 

16. «Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста!»  

17. Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. 

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

19. «Это я, почтальон Печкин! Принес заметку про вашего мальчика! 

20. «Я требую продолжение банкета!» 

21. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес! 

22. Я не жадный, я домовитый! 

23. «Эх… Жизнь моя жестянка. А ну ее в болото» 

24. «Имидж - ничто, жажда - все. Не дай себе засохнуть» 

25. «Ты заходи, если чё» («Жил–был пёс»). 

26. « А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу» 

27. Сокол ты мой! А у бабули-то Ягули кренделечки сахарные! Вернись, я всё прощу! 

28. Это индейская национальная народная изба — «фиг - вам» называется… 

Театральные роли: 

1. Баба Яга 

2. Лунтик 

3. Фунтик 

4. Кот Матроскин 

5. Шрек 
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6. Волк из Ну!Погоди! 

7. Ослик Иа 

9. Пятачок 

10. Начальник института 

11. Начальник курса 

12. Покупатель в магазине 

13. Клоун 

14. Звезда эстрады 

15. Ворчливая бабушка 

16. Лучший друг 

17. Любимый человек 

18. Капитан коробля 

19. Президент 

20. Одногруппник 

21. Олимпийский чемпион 

22. Дежурный на КПП 

23. Участник КВН 

24. Преподаватель 
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Табл.1, прил.4 

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

диагностика) 

№ 

Эмоцио-

нальное 

самоосознание 

Эмоцио-

нальная 

резистент-

ность 

Эмоциональ- 

ный 

самоконтроль 

Эмоцио-  

нальная 

чуткость 

Эмоциональ-

ная 

влиятельность 

Эмоцио-

нальный 

интеллект 

1 6 7 7 4 6 7 

2 6 8 7 4 6 7 

3 9 10 9 4 6 8 

4 8 9 9 7 8 9 

5 7 7 8 7 8 8 

6 8 8 9 6 9 9 

7 9 8 8 8 9 10 

8 9 10 9 10 9 10 

9 6 7 5 4 6 6 

10 3 7 5 4 5 5 

11 4 5 8 7 4 6 

12 6 7 8 8 8 9 

13 5 7 6 6 8 7 

14 7 9 6 4 6 6 

15 4 7 5 5 6 6 
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Табл. 1, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональное самоосознание) 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  5  6  -1  1  

2  6  6  0  0  

3  4  9  -5  25  

4  9  8  1  1  

5  8  7  1  1  

6  6  8  -2  4  

7  4  9  -5  25  

8  8  9  -1  1  

Суммы: 50 62 -12 58 

 

Результат: tЭмп = 1,8 

 

Табл. 2, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональному самоосознанию) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 

Ось значимости: 

  

 

 

                           2,37  3,5 

Рис. 1, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (эмоциональное самоосознание) 

 

Полученное эмпирическое значение t (1,8) при p≤0.05 находится в зоне незначимости. 
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Табл.3, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональная резистентность) 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  7  7  0  0  

2  6  8  -2  4  

3  8  10  -2  4  

4  8  9  -1  1  

5  6  7  -1  1  

6  7  8  -1  1  

7  7  8  -1  1  

8  6  10  -4  16  

Суммы: 55 67 -12 28 

 

Результат: tЭмп = 3,6 

Табл. 4, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональная резистентность) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 

Ось значимости:  

 

 

                     2,37  3,5 

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

 

Полученное эмпирическое значение t (3,6) находится в зоне значимости. 
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Табл. 5, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональный самоконтроль) 

 

Результат: tЭмп = 4 

 

Табл. 6, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональный самоконтроль) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 
Ось значимости: 

                     2,37  3,5 

Рис. 3, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (эмоциональный самоконтроль) 

 

Полученное эмпирическое значение t (4) при p≤0.05 находится в зоне значимости. 

 

 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  7  7  0  0  

2  7  7  0  0  

3  8  9  -1  1  

4  6  9  -3  9  

5  6  8  -2  4  

6  7  9  -2  4  

7  6  8  -2  4  

8  6  9  -3  9  

Суммы: 53 66 -13 31 

 



 

84 

Продолжение приложения 5 

Табл. 7, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональная чуткость) 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  4  4  0  0  

2  4  4  0  0  

3  4  4  0  0  

4  5  7  -2  4  

5  2  7  -5  25  

6  4  6  -2  4  

7  4  8  -4  16  

8  2  10  -8  64  

Суммы: 29 50 -21 113 

 

Результат: tЭмп = 3,6 

 

Табл. 8, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональная чуткость) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 

 

Ось значимости:  

 

 

                          2,37  3,5 

Рис. 4, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (эмоциональная чуткость) 

 

Полученное эмпирическое значение t (3,6) при p≤0.05 находится в зоне значимости. 
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Табл.9, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональная влиятельность) 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  6  6  0  0  

2  8  6  2  4  

3  4  6  -2  4  

4  6  8  -2  4  

5  7  8  -1  1  

6  5  9  -4  16  

7  5  9  -4  16  

8  7  9  -2  4  

Суммы: 48 61 -13 49 

 

Результат: tЭмп = 2,4 

 

Табл. 10, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональная влиятельность) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 

Ось значимости: 

  

             2,37  3,5 

Рис. 5, прил. 5 Ось значимость по t–критерию Стьюдента (эмоциональная влиятельность) 

 

Полученное эмпирическое значение t (2,4) находится в зоне неопределенности. 
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Табл. 11, прил. 5 

Автоматический расчет t–критерия Стьюдента (эмоциональный интеллект) 

 

Результат: tЭмп = 4,6 

 

Табл. 12, прил. 5 

Критические значения по t–критерию Стьюдента (эмоциональный интеллект) 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,37 3,5 

 

Ось значимости: 

 

                     2,37  3,5 

 

Рис. 6, прил. 5 Ось значимости по t–критерию Стьюдента (эмоциональный самоконтроль) 

 

Полученное эмпирическое значение t (4,6) при p≤0.05 находится в зоне значимости 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)
2
 

1  6  7  -1  1  

2  7  7  0  0  

3  6  8  -2  4  

4  7  9  -2  4  

5  6  8  -2  4  

6  6  9  -3  9  

7  6  10  -4  16  

8  6  10  -4  16  

Суммы: 50 68 -18 54 

 


















