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самоконтроль (0,37), свойственны такие виктимные качества, как: доверчивость (0,34), 
Склонность к психической дезадаптации (0,24), склонность к злоупотреблению алкого-
лем (0,38), трусость (0,32), чувство вины (0,32), эмоциональная неуравновешенность 
(0,31), отсутствие сочувствия и сострадания к другим лицам (0,32). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило составить психологический 
портрет курсанта с социальной и игровой ролью жертвы, определить уровень выражен-
ности ролевой виктимности, изучить его виктимные качества и ведущие копинг-
стратегии в поведении. Применение полученного эмпирического материала в практике 
позволит определить направления работы с курсантами с ролевой виктимностью в рам-
ках обеспечения их виктимологической безопасности. 
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Аннотация 
Введение. Эффективная роль преподавателей в образовании требует многих различных спо-

собностей. Одной из таких фундаментальных способностей в современном мире является эмоцио-
нальный интеллект. Эмоциональные аспекты в процессе обучения влияют на общую успеваемость 
обучаемых, что было доказано во многих исследованиях. Тем не менее, прежде чем преподаватели 
начнут работать с эмоциями обучающихся, бесспорно, что их эмоциональная жизнь должна быть 
создана таким образом, чтобы оказывать положительное влияние на успеваемость обучающихся. 
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Преподаватели должны сначала проанализировать свои эмоциональные навыки и только затем при-
ступить к расширению эмоциональной грамотности обучающихся. Цель исследования: изучить 
взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта преподавателей и тем, как их оценивают 
обучающиеся. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты показывают, что те препода-
ватели, которые демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта, получают го-
раздо более высокие баллы в анкетах, заполненных студентами, по сравнению с теми, у кого низ-
кий уровень эмоционального интеллекта. Выводы. Таким образом, высокий уровень развития 
эмоционального интеллекта преподавателя является важнейшим компонентом его личностного и 
профессионального становления и развития в процессе обучения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоционально-интеллектуальный преподава-
тель, отношения преподаватель-обучающийся. 
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Abstract 
Introduction. The effective role of teachers in education requires many different abilities. One of 

these fundamental abilities in the modern world is emotional intelligence. Emotional aspects in the learn-
ing process affect the overall performance of students, which has been proven in many studies. However, 
before teachers begin to work with students 'emotions, it is indisputable that their emotional lives must be 
created in such a way as to have a positive impact on the students' academic performance. Teachers should 
first analyze their emotional skills and only then begin to expand the emotional literacy of students. The 
purpose of the study: to study the relationship between the level of emotional intelligence of teachers and 
how they are evaluated by students. The results of the study and their discussion. The results show that 
those teachers who demonstrate higher level of emotional intelligence receive much higher scores in the 
questionnaires filled out by students, compared to those who have a low level of emotional intelligence. 
Conclusions. Thus, high level of development of the emotional intelligence of the teacher is the most im-
portant component of his personal and professional development and development in the learning process. 

Keywords: emotional intelligence, emotional-intellectual teacher, teacher-student relationship. 

Современные исследования показывают, что недостаточное применение эмоцио-
нального интеллекта в обучении может привести к серьезному снижению значимости не 
только знаний по предмету, но и методов обучения и преподавания. Д. Майер и П. Сало-
вей [2] определили эмоциональный интеллект как способность рассуждать об эмоциях 
для улучшения мышления. Эмоциональный интеллект включает в себя способности точ-
но воспринимать эмоции, оценивать и генерировать эмоции, чтобы помочь мышлению, 
понимать эмоции и эмоциональные знания, а также рефлексивно регулировать эмоции, 
чтобы способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту [2]. Представленное 
определение объясняет эмоциональный интеллект как способность понимать выражения 
эмоций в себе и других, а также использовать эмоции в мыслях и действиях. Авторы дан-
ного определения называют эмоциональный интеллект моделью способности, утверждая, 
что это наша умственная способность, которая не наследуется, но может развиваться на 
протяжении всей нашей жизни.  

Способность использовать преимущества эмоционального интеллекта – это цен-
ный навык, который может привести к заметным преимуществам. Внедрение эмоцио-
нального интеллекта в обучение означает подготовку обучающихся к жизни в реальном 
мире, что, как следствие, было бы эквивалентно значительным достижениям обучающих-
ся вместе с долгосрочным развитием на протяжении всей жизни и выстраиванием на этой 
основе индивидуальной траектории развития. Мы разработали характеристики эмоцио-
нально-интеллектуального преподавателя: тратит много энергии на создание ободряющей 
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атмосферы в аудитории и учитывает чувства обучающихся; должен быть превосходным 
экспертом по аудированию; должен обращать внимание на ожидания обучающихся; свя-
зан с энтузиазмом в процессе обучения, уникальным подходом к своей профессии, чтобы 
иметь возможность установить гармоничные отношения со своими обучаемыми. К. Са-
арни [2] в своих исследованиях предлагает подход, соответственно которому можно будет 
определить, какими качествами обладает эмоционально-интеллектуальный преподава-
тель, в дополнение к возможности оценки навыков и способностей, связанных с компе-
тенциями, определяющими эмоциональный интеллект. 

К. Саарни [2] точно указала, что эмоциональная компетентность сочетается с муд-
ростью, которой должны обладать преподаватели, основная роль которых заключается в 
признании вовлеченности своих собственных чувств и чувств обучающихся в процесс 
обучения. Если сотрудничество должно иметь место, преподаватели должны быть в гар-
монии с обучающимися, но и обучающиеся должны сотрудничать друг с другом. Повы-
шенная неспособность справляться с эмоциями и контролировать их требует включения 
эмоционального интеллекта в учебный процесс. Таким образом, эмоции имеют значение 
не только для обучающихся.  

В начале 2020 учебного года на базе Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина было проведено исследование. Инструментом для проведения иссле-
дования была выбрана анкета, состоящая из 18 вопросов. Обучающиеся оценивали пре-
подавателей с точки зрения их эмоциональной компетентности. Анкета была составлена 
на основе публикации под названием «Обучение с эмоциональным интеллектом: пошаго-
вое руководство для специалистов высшего и дополнительного образования» [2]. В ходе 
исследования приняло участие 35 преподавателей. Результаты анкетирования представ-
лены в таблице 1.  

В таблице представлены результаты обследования эмоционального интеллекта 
преподавателей. Как показывают результаты, самый высокий балл был получен по спо-
собности воспринимать эмоции (среднее значение=8,44). Самые низкие результаты отно-
сились к сфере управления эмоциями (среднее значение=6,91), что свидетельствует о том, 
чтопреподаватели гораздо лучше воспринимают эмоции, чем управляют ими. 
Таблица 1. – Уровень эмоционального интеллекта преподавателя 

Переменная N M Минимальная Максимальная SD 
Восприятие  20 8.44 4.88 10.62 1.67 
Понимание  20 7.80 4.43 9.85 1.66 
Ассимиляция  20 7.28 4.94 9.94 1.35 
Управление  20 6.91 5.52 8.42 0.85 
Общее 20 30.45 21.43 36.98 4.75 

В аспекте нашего исследования необходимо отметить, что преподавателям следует 
учиться эффективно управлять, как своими эмоциями, так и эмоциями обучающихся. 
Таблица 2. – Корреляционная взаимосвязь между результатами оценки эмоционального 
интеллекта 

Результаты оценки эмоционального интеллекта R (X,Y) по Пирсону 
Восприятие 0,50* 
Понимание 0.45* 
Ассимиляция 0,53* 
Управление 0,35* 
Общее 0,55* 

В таблице 2 приведены значения корреляции (R) между качеством отношений пре-
подаватель-обучающийся в четырех областях: восприятие, понимание, усвоение и управ-
ления, где X-значение взаимоотношений обучающийся-преподаватель, R-глобальный 
уровень преподавателей эмоционального интеллекта. Видна значимая корреляция с точки 
зрения восприятия, понимания, усвоения и общей оценки эмоционального интеллекта, 
которая принимает значение р<0,05. Шкала управления не коррелирует, однако, общие 
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результаты указывают на корреляцию между эмоциональным интеллектом преподавате-
лей и их отношениями с обучающимися. 

Преподаватели, демонстрирующие более высокий уровень эмоционального интел-
лекта, создали лучшие отношения со своими обучающимися. Они принимали дружелюб-
ный и теплый подход к обучающемуся, мотивируя, поощряя и относясь к ним с уважени-
ем. Кроме того, на занятиях этих преподавателей происходило свободное обсуждение и 
выражение мыслей и чувств. Наблюдалось целостное отношение к обучающимся – неза-
менимое качество в современном образовании.  

Таким образом, предположение о том, что эмоциональный интеллект играет фун-
даментальную роль в отношениях преподавателя и обучающегося, подтвердилось. Такая 
связь напрямую зависит от уровня эмоционального интеллекта преподавателя. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию амбициозности в психологиче-

ской науке. Акцентируется внимание на ее связи с личностными диспозициями, обуславливающи-
ми снижение уровня психологического благополучия и психического здоровья. Выборку составили 
60 человек, возраст обследуемых от 28 до 40 лет. Эмпирическая база исследования – Астраханский 
государственный университет. Для изучения характеристик амбициозности во взаимосвязи с лич-
ностными диспозициями были использованы следующие методики: «Диагностика стратегий до-
стижения цели», «Диагностика интерактивной направленности личности»; «Мотивация професси-
ональной деятельности», «Тип поведенческой активности»; «Диагностика мотиваторов социально-
психологической активности личности», «Шкала психологического благополучия». Получены ре-
зультаты, свидетельствующие о том, что уровневые показатели психологического благополучия 


