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«Арт-терапевтические методы предоставляют уникальную возможность человеку исследовать и 
осознать многомерность своей личности, выразить творчески не проявленные, подчас скрытые формы 
поведения или качества, которые по тем или иным причинам были заблокированы и не задействованы в 
человеке». Кроме предоставления «возможности понять самого себя, арт-терапия в силах помочь 
изменить что-то в жизни в сторону гармонизации, развития глубинной уверенности в себе, повышения 
гибкости мышления и восприятия». [4, с. 12] 
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Аннотация 

Предметом настоящей статьи было определено рассмотрение вопросов развития 
эмоционального интеллекта в научной литературе. Автором сделан анализ трудов зарубежных 
исследователей по вопросам изучения и развития эмоционального интеллекта, дано описание 
эмоционального интеллекта и обоснована необходимость его развития в свете стремления 
человечества к успеху в различных сферах деятельности, так как выявлена его прямая связь с 
эмоциональным интеллектом. 

Ключевые слова: эмоции, интеллект,эмоциональный интеллект, модель, структура, ресурс. 
 

Аннотация 
Бұл мақаланың тақырыбы ғылыми мәдениетте эмоционалдық интеллекттің дамуын 

қарастыру болды. Автор эмоционалдық интеллектті зерттеу және дамыту жӛніндегі шетелдік 
зерттеушілердің еңбектеріне ӛзіндік талдау жасады, эмоционалдық интеллектке сипаттама берді 
және адамзаттың қызметтің әртүрлі салаларында табысқа жетуге деген ұмтылысын ескере 
отырып, оны дамыту қажеттілігін негіздеді. эмоционалды интеллектпен тікелей байланысы 
дәлелденді. 

Түйін сөздер:эмоциялар, интеллект, эмоционалды интеллект, модель, құрылым, ресурс. 
 

Annotation 
The subject of this article was the consideration of the development of emotional intelligence in scientific 

culture. The author made his own analysis of the works of foreign researchers on the study and development of 
emotional intelligence, gave a description of emotional intelligence and substantiated the need for its 
development in the light of humanity's desire for success in various fields of activity, since a direct connection 
with emotional intelligence has been proved. 

Key words:emotions, intelligence, emotional intelligence, model, structure, resource. 
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В настоящее время наблюдается прогресс во многих сферах жизнедеятельности общества, в том 
числе в социокультурной среде, в которой наряду с позитивными тенденциями можно отметить наличие 
определенных факторов, которые так или иначе приводят к негативным изменениям в эмоциональной 
сфере человека (повышенный уровень тревожности, неприятие эмоциональных переживаний, искаже 
ние эмоций и т.д.). Все это ведет к личностным деструкциям, а также к нереализованности личности в 
целом.  

Представление о том, что люди находятся на пути к созданию успеха, подразумевает, что они 
четко понимают, что такое успех лично для них. Для некоторых из людей успех -это создание карьеры 
мечты. Для других это значимые отношения. Может быть, так, что успех для одних людей  – это 
достижение цели финансового благополучия.  

В прошлом психологи верили, что успех в жизни можно предсказать на основе показателя IQ, то 
есть оценки «коэффициента интеллекта». Считалось, что если у человека высокий IQ, то он будет очень 
успешен в жизни. Однако не все люди с высоким интеллектом достигают своих целей.Наоборот, люди, 
которые порой даже не имеют высшего образования, каким-то образом добиваются поразительных 
успехов. В настоящее время ученые считают, что это не обязательно так, посколькупсихологические 
исследованиявыявили еще один критерий успеха: эмоциональный интеллект или EQ, который тесно 
связан с личными и профессиональными достижениями. Согласно психологическим и социальным 
исследованиям, эмоциональный интеллект является краеугольным камнем успеха. То есть люди, 
которые успешны в личном и профессиональном плане, действительно хорошо делают три вещи: они 
управляют собой, они мотивируют себя и они управляют другими людьми. 

В 1996 году Д. Гоулман, психолог и журналист, опубликовал книгу по науке о мозге под названием 
«Эмоциональный разум». В книгеотмечалось, что человек обладает широким спектром важных в жизни 
эмоциональных способностей, что является лучшим средством для достижения эмоционального 
осознания, счастья и социальных достижений. Автор стремился раскрыть в своей работе, как можно 
достичь своих целей, построить свою жизнь и добиться успеха в личной жизни, исследуя эмоциональный 
интеллект, как следствие возможности достичь более высокого уровня общения и лучшей адаптации к 
новым ситуациям.  

По мнению исследователя, «эмоциональный интеллект  – это способность человека 
распознавать эмоции и понимать намерения и желания других людей, а также способность управлять 
своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических проблем»[1, с. 25].Несомненной 
заслугой Д. Гоулмана является стимулирование людей к развитию личностных качеств, способствующих 
достижению успехов в тех или иных сферах деятельности. Причем, он вывел теорию эмоционального 
интеллекта на эмпирический уровень, наглядно продемонстрировал, как она может быть полезна в 
управленческих структурах, и разработал тест ECI, замеряющий эмоциональный интеллект 
руководителей. 

В 1997 году П. Сэловеем, Дж. Мэйером и Д. Карузо была предложена иерархичная модель 
эмоционального интеллекта. Причем, «эмоциональный интеллект» понимался исследователями, как 
«способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их 
связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и 
принятия решений» [2, с. 507].Анализ модели свидетельствует, что вней сделан акцент на когнитивной 
составляющей эмоционального интеллекта, связанной с переработкой информации об эмоциях. Также в 
этой модели появился компонент, связанный с личностным и эмоциональным ростом. По мнению 
авторов, эмоции, содержат информацию о связях человека с другими людьми или предметами и 
«информируют» человека о характере этих связей. Изменение связей с другими людьми и предметами 
приводит к изменению эмоций, переживаемых по этому поводу. То есть эмоции становятся верными 
проводниками и отражением социальной информации в мир сознания, где эта информация 
осмысливается и перерабатывается.Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной 
информации, позволил исследователям в дальнейшем выделить четыре компонента эмоционального 
интеллекта: ассимиляцию эмоций в мышлении; различение и выражение эмоций; осознанную регуляцию 
эмоций; понимание (осмысление) эмоций.Несомненным достоинством данной модели является то, что 
на ее основе учеными создан тест на измерение эмоционального интеллекта  – MSCEIT 2.0., который 
представляет собой наиболее разработанный и надежный метод измерения эмоционального интеллекта 
на сегодняшний день. 

Оригинальную модель эмоционального интеллекта предложил Р. Бар-Он, определяя его как «все 
некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно 
справляться с различными жизненными ситуациями». Ученый выделил пять сфер компетентности, 
которые можно отождествить с пятью компонентами эмоционального интеллекта: познание себя, навыки 
межличностного общения, способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями, 
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преобладающее настроение. На их основе Р. Бар-Он разработал опросник для измерения 
эмоционального интеллекта, называющийся EQ-i (Emotional Quotient Inventory)[3, с. 387]. 

В российской научной литературе активная разработка теорий эмоционального интеллекта 
началась в позднее (И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, М.А.Манойлова и др.). Так, в 2000 году Д.В. Люсиным 
была предложенаоригинальная модель эмоционального интеллекта, которыйпонимался как 
«способность к пониманию своих и чужих эмоций и к управлениюими» [4, с. 35]. В свою очередь 
способность к пониманию своих и чужих эмоций включала в себя распознавание эмоций, идентификацию 
эмоций и пониманиепричин возникновения тех или иных эмоций. Способность к управлению эмоциями 
означала контроль за интенсивностью эмоций, за внешнее их выражение, а также возможность 
произвольно вызывать ту или иную эмоцию. Выделенные способности могут быть направлены как на 
собственные эмоции, так и на эмоции других людей. Говоря о понимании и управлении как своими, так и 
чужими эмоциями, ученый, вслед за Г.Гарднером, вводит понятие внутриличностного и межличностного 
эмоционального интеллекта, которые предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и 
навыков, но должны быть связаны друг с другом. Именно вследствие этих представлений теорию Д.В. 
Люсина принято называть двухкомпонентной.В 2009 году исследователем была предложена методика 
измерения эмоционального интеллекта «Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн»[5]. 

Несомненный интерес в этом отношении представляет работа И.Н. Андреевой [6], в которой 
предпринята попыткапреодолеть противоречия в существующих моделях эмоционального интеллекта, и 
предложена оригинальнаяинтегративная модель данного феномена.Эмоциональный интеллект 
трактуется автором как часть социально-практического интеллекта, который проявляется в 
непосредственномвзаимодействии с другими людьми в конкретной ситуации. Исходя из этого, 
исследователь рассматривает эмоциональныйинтеллект как системноепроявление способностей к 
анализу, обработке, использованию эмоциональной информации и выделяет в его структуре 
эмоциональный интеллект индивида, эмоциональныйинтеллект субъекта деятельности, эмоциональный 
интеллект личности. Помнению автора, это иерархическая система, представленная тремя уровнями: 

1) эмоциональный интеллект индивида представляет собойприродные возможности 
когнитивных процессов человека, обеспечивающихобработку эмоциональной информации. 

2) эмоциональный интеллект субъекта деятельности включает в себя способности к 
пониманию эмоций и управлению ими, а также эмоциональные знания, умения, навыки, которые 
формируются в течение всей жизни человека.  

3) эмоциональный интеллект личностипоказывает прижизненностьразвития и укрепление 
взаимосвязей эмоционального интеллектас такимипросоциальными характеристиками, как: 
общийинтеллект, адаптивность, креативность, принятием себя и других и т.д.[6] 

Российским ученым М.А.Манойловой была разработана авторская программа развития 
эмоциального интеллекта (ЭИ) на основе акмеологической теории профессионального становления 
личности. В основе ее программы – развитие четырех структурных компонента эмоционального 
интеллекта: эмпатия, толерантность, активность, ассертивность. Программа развития ЭИ Манойловой 
состоит из 8 занятий продолжительность по 2 часа каждое занятие, периодичность проведения – 2 раза в 
неделю. Программа рассчитана на такую целевую аудиторию, как студенты вузов. Автор сделал вывод о 
том, что после завершения обучения по программе развития эмоционального интеллекта у студентов 
был повышена осведомленность касательно основных эмоицональных качеств, повысилась оценка их 
значимости в работе преподавателя. Студенты, прошедшие обучение по программе смогли 
эмоциональной определять внутренни мир собеседника, другого человека в целом значительно был 
повышено уровень эмпатии толерантности  – то есть терпимости и умении принимать другого человека 
не оценивая его личностные качества. Также студенты, прошедшие обучение по программе стали более 
уверенными в себе, стали более ассертивными в поведении – то есть повысилась способность 
отстаивать свою точку зрения, взгляды, позиции, добиваться определенных целей без принижения себя 
и своих достоинств, но в то же время и без проявлдения авторитарности в обращении с другими людьми. 
В свою очередь умение понимать других и распознавать их эмоции стали способст вовать тому, что у 
студентов стали развиваться навыки самопринятия и формироваться высокие реалистичные 
притязания[7]. 

В исследованиях казахстанских ученых на сегодняшний день не предлагаются оригинальные 
теории эмоционального интеллекта, однако проводятся многочисленные исследования применения 
данных теорий на практике, публикуются статьи, в которых на эмпирическом уровнедоказано, что 
эмоциальный интеллект можно развивать посредством целенаправленного обучения[ 8, 9, 10,11,12]. 

Так,в статье Ж. К.Айдосовой, А. М. Ким и Н.Н. Хон исследуется взаимосвязь эмоционaльного 
интеллектa и совлaдaния с проблемaми здоровья. Авторы подчеркивают, что люди, которые лучше 
понимaют свои и чужие эмоции, умеют ими упрaвлять в ситуaциистрессa,чaщеиспользуютпроблемно 
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ориентировaнныйкопингименееподвержены негaтивнымпоследствиямстрессa. Респонденты 
снизкимипокaзaтелямипо шкaлaм эмоционaльного интеллектa более подвержены депрессии и 
сомaтизaции, тaк кaк встрессовыхситуaцияхпредпочитaютничего не делaть или же зaнимaются 
сaмоуспокоением, хотя источник стрессa остaется aктуaльным. Учеными предлагается программа 
рaзвития уровняэмоционaльного интеллектa и сaмосовлaдaния. В эту прогрaмму были включены 
«упрaжнениянaрaзвитиепонимaниясвоихэмоций (осознaниесвоихэмоций),рaспознaвaниеэмоций у других 
людей, рaзвитие упрaвления своими эмоциями (дыхaтельные упрaжнения, методы позитивного 
мышления, двигaтельные упрaжнения)»[ 9, с. 12]. 

В статье группы ученых (Д.Г. Наурзалина,О. Х. Аймаганбетова, А. А. Толегенова, С. А. 
Аманкелды, Ш. Ганиева)представлены результаты эмпирического исследованияпсихологических 
особенностей эмоционального интеллекта сотрудников ЧС. Использование математического анализа 
позволилоисследователям установить следующее: во-первых, показатели эмоционального интеллекта, 
как правило, связаны прямой связью с выбором продуктивных копинг-стратегий («положительная 
переоценка», «самоконтроль», «планирование решения проблемы»), и обратной связью связаны с рядом 
непродуктивных копинг-стратегий («конфронтация», «бегство-избегание»); во-вторых, обратной связью 
многие показатели эмоционального интеллекта и его интегральный показатель связаны с копинг-
стратегией «поиск социальной поддержки», так как эта стратегия отражает индивидуальную пассивность 
в решении проблемы. Таким образом, авторами доказано, что выраженность показателей 
эмоционального интеллекта не просто связана с выбором продуктивных копинг-стратегий, но и таких 
стратегий, в которых предполагается личностная активность в разрешении проблемной ситуации[10, с. 
29]. 

Статья А.Б. Борантай и А.М.Ким посвящена проблеме эмоционального интеллекта переводчика 
как фактора эффективности его работы. Результаты исследования показали, что: во-первых, процесс 
перевода осуществляется не только на интеллектуальном, но и на эмоциональном уровне; во-вторых, 
высокий уровень развития эмоционального интеллекта связан с управлением своими эмоциями, 
уверенностью в себе и адекватной самооценкой[11, с. 338]. 

Подводя итоги проведенного теоретического анализа научной литературы по проблеме развития 
эмоционального интеллекта, мы пришли к следующим выводам: 

1) в настоящее время назрела необходимость в исследовании вопросов развития 
эмоционального интеллекта – как внутреннего ресурса в регуляции жизни человека как способа контроля 
стрессовых ситуаций и достижения субъективного экономического благополучия.  

2) эмоциональный интеллект – это личностное образование с наиболее выраженным 
когнитивным компонентом, как совокупность умственных способностей к пониманию эмоций и 
управлению ими, а также знаний, умений, навыков, операций и стратегий интеллектуальной 
деятельности, связанных с обработкой и преобразованием эмоциональной информации. 

3) отечественной и зарубежной практике есть примеры эффективно проведенных исследования, 
которые подтверждают возможность развития эмоционального интеллекта через целенаправленное 
обучение, при этом еще нет достоверных сведений о том, останутся ли стабильными полученные в ходе 
обучения результаты.  
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Аннотация 

Актуальность и цель: В наш век научно-технических революций, бурного и стремительного 
развития информационных технологий трудно представить себе жизнь без компьютера, 
интернета, телефона и иных электронных девайсов. Следствием научно-технической революции 
явилось порождение новой социокультурной среды. 

Проблема компьютерной зависимости является актуальной, относительно молодой и 
требующей дополнительного изучения областью научного познания. От того как подросток 
проводит свое время зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей и 
мотивов, мировоззренческих установок и ценностных ориентаций. Поэтому очень важно вовремя 
распознать признаки зависимости и предотвратить ее наступление. Таким образом, очевидно, что 
решение проблемы кроется в грамотно организованной, комплексной, научно обоснованной 
профилактике аддиктивного поведения, включающей совместную работу всего педагогического 
сообщества. Цель: теоретически обосновать и экспериментальным путем проверить 
эффективность психолого-педагогических условий профилактики виртуальной аддикции старших 
школьников. 

Ключевые слова: информационные технологии, новая социокультурная среда, проблема, 
зависимость, совместная работа. 

 
Аңдатпа 

Ӛзектілігі және мақсаты: Біздің ғылыми-техникалық революциялар, ақпараттық 
технологияның қарқынды дамуы заманында ӛмірді компьютерсіз, интернетсіз, телефонсыз және 
басқа да электронды құрылғыларсыз елестету қиын. Ғылыми-техникалық революцияның нәтижесінде 
жаңа әлеуметтік-мәдени ортаның қалыптасуы болғаны мәлім. 

 Компьютерге тәуелділік мәселесі  – бұл қосымша зерттеуді қажет ететін ғылыми білімнің 
ӛзекті, салыстырмалы түрде жас саласы. Оның жеке қасиеттерінің, қажеттіліктері мен 
мотивтерінің, дүниетанымдық кӛзқарастары мен құндылық бағдарларының одан әрі қалыптасуы 
жасӛспірімнің уақытын қалай ӛткізуіне байланысты. Сондықтан нашақорлық белгілерін уақытында 
тану және оның пайда болуына жол бермеу ӛте маңызды. Олай болса, мәселенің шешімі дұрыс 
ұйымдастырылған, жан-жақты, дәлелді түрде тәуелділік мінез-құлқының алдын алуда, оның ішінде 
бүкіл педагогикалық қауымның бірлескен жұмысында екені анық. 

Мақсаты: жоғары сынып оқушыларының виртуалды тәуелділігін алдын алудың психологиялық-
педагогикалық жағдайларының тиімділігін теориялық және эксперименталды түрде тексеру. 
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