
22

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

SMALTA   № 4, 2019
удк 159.923+159.96

Шпехт Марина викторовна
руководитель Центра практической психологии факультета психологии, 

Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия, m.shpeht@yandex.ru

ТЕОРЕТИчЕСкИЕ АСпЕкТы вОпРОСА ИзУчЕНИя 
эМОЦИОНАльНых хАРАкТЕРИСТИк лИчНОСТИ 

в УСлОвИях вОЕННО-пРОФЕССИОНАльНОЙ 
ДЕяТЕльНОСТИ

Аннотация. в статье рассматриваются основные научные подходы к изучению 
эмоциональных характеристик личности в современной психологии. описаны основ-
ные эмоциональные характеристики личности, проанализирована структура психо-
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for the adaptation of military personnel to the specific conditions of professional activity. 
the results of an empirical research to identify the features of the emotional intelligence 
of cadets of a military institute are presented. Presented the necessity for further practical 
research of professionally important characteristics of military personnel allowing the 
specifics of their professional activity.

Keywords: emotions, emotional characteristics, emotional intelligence, cadets of a 
military university, military professional activity.

каждый человек испытывает эмоции и ощущает их влияние на свою деятель-
ность в различные моменты жизни. проблема исследования эмоциональных явле-
ний актуальна на современном этапе развития психологии в силу того, что эмоции 
являются важнейшими регуляторами психической активности человека. Эмоции 
регулируют межличностное взаимодействие благодаря тому, что являются сложной 
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формой поведения, готовностью действовать тем или иным образом по отношению 
к определенным людям или ситуациям [22]. для понимания того, что есть ценность, 
мужество, патриотизм, преданность, способность к сопереживанию, роль человече-
ских эмоций чрезвычайно важна. Значимостью эмоциональных характеристик для 
профессиональной деятельности офицера-командира и объясняется актуальность 
нашего исследования.

На современном этапе развития науки и предшествующих периодах ее разви-
тия среди исследователей не существовало единства по поводу сущности эмоций 
как класса психических явлений, механизмов их возникновения и закономерности 
функционирования. исследование эмоций, их проявлений и механизмов, представ-
лено достаточно широко в зарубежной и отечественной науке: философии (ари-
стотель, р. декарт и др.), физиологии (и. п. павлов, п. к. анохин, Н. п. бехтерева,  
ч. Шеррингтон и др.); психологии (с. Л. рубинштейн, Л. с. выготский, а. Н. Леон-
тьев, З. Фрейд, к. роджерс и др.).

в психологии, философии, физиологии не существует единого мнения относи-
тельно значения эмоций в жизни человека. в современной психологии эмоций су-
ществует множество научных концепций и подходов, в которых предлагается свое 
определение понятия «эмоция». Эмоция занимает в эволюционном развитии эмо-
циональной сферы значительное высокое и важное место. Философский словарь 
определяет эмоцию как реакцию человека и животных на воздействие внутренних 
и внешних раздражителей, которая имеет выраженный субъективный характер  
и охватывает все виды чувствительности и переживаний [27]. в социологии эмоции 
рассматриваются как психические процессы и состояния, характеризующие отно-
шение личности к социуму. в словарях по психологии понятие эмоций раскрывают 
как «психическое отражение в форме непосредственного переживания жизненного 
смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств 
к потребностям субъекта» [9]; «класс психических процессов и состояний (чело-
века и животных), связанных с инстинктами, потребностями, мотивами и отража-
ющих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха  
и т. д.) значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществле-
ния его жизнедеятельности» [5].

с. Л рубинштейн рассматривает чувства как эквивалент эмоций, как психическое 
отражение актуального состояния потребностей, отношение в форме переживания  
к тому, что он испытывает, делает [26]. а. Н. Леонтьев указывает, что эмоция – это 
«субъективный эквивалент потребности», психическое отражение смысла выпол-
няемых действий и условий их для выполнения [17]. е. п. ильин определяет эмо-
ции как переживание и оценку человеком различных ситуаций, имеющих личную 
значимость [14]. с позиции отношений эмоции рассматриваются как отношение 
человека к самому себе, окружающим, к тому, что он делает и испытывает [23].

сегодня также нет единого мнения на природу происхождения эмоций. в на-
учной литературе авторы по-разному определяют не только содержание понятия 
«эмоции», но и условия, механизмы их возникновения и формирования. 

отечественные психологи выделили ряд важных положений о роли практиче-
ской деятельности субъекта в развитии различных психических процессов, об их 
важности в регуляции этой деятельности и об их развитии в процессе усвоения 
общественного опыт человеком [8; 17; 26]. с этой позиции указывалось на связь 
эмоций с мотивом деятельности. с точки зрения а. Н. Леонтьева, эмоции способ-
ны регулировать деятельность в соответствии с предстоящими результатами, но  
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в то же время он подчеркивал, что эмоции мотивами не являются, несмотря на их 
участие в мотивации [17]. с позиции субъектно-деятельностной теории развития  
с. Л. рубинштейн отмечал двойственную роль эмоций в деятельности человека [26]. 
Эмоции или чувства (как психические функции), формируясь в деятельности, на-
правленной на удовлетворение потребностей человека, в дальнейшем являются по-
буждением к деятельности. исходя из этого, решающее значение для психического 
развития имеет практическая (игровая, учебная, трудовая) деятельность в процессе 
взаимодействия с окружающими людьми и предметным миром. в дальнейшем на 
основе внешней практической деятельности формируется эмоциональное вообра-
жение (как своеобразная внутренняя деятельность) в виде единства аффективных  
и когнитивных процессов, которое Л. с. выготский считал характерным для выс-
ших человеческих чувств [18].

в формировании человека трудовая деятельность играла особую роль. деятель-
ность выводит человека в мир: воздействуя на мир, человек воздействует на самого 
себя и на окружающих людей, т. е. деятельность становится поведением. деятель-
ность обеспечивала выживание человека, и все механизмы природной организации, 
в том числе и эмоций, формировались и развивались под ее влиянием. таким об-
разом, можно говорить, что взаимосвязь и взаимовлияние эмоций и деятельностью 
подтверждено научными исследованиями. 

рассматривая роль и функции эмоций в управлении поведением и деятельностью 
человека, необходимо отметить, что они весьма разнообразны: сигнальная функция 
эмоций (по а. Н. Леонтьеву), которая информирует человека о значимости проис-
ходящего; отражательная или оценочная функция событий; побудительная или сти-
мулирующая функция; приспособительная (по к. п. анохину); регулирующая или 
подкрепляющая (по п. в. симонову), отражающая влияние эмоций на накопление  
и актуализацию индивидуального опыта; функция становления и организации субъ-
ективного образа (роль эмоциональных переживаний по в. вундту). 

рассматривая влияние эмоций на профессиональную деятельность военнослу-
жащего необходимо также выделить функции эмоций, наиболее важные для их 
профессиональной деятельности. Предвосхищающая или эвристическая функция 
важна для прогноза событий или идеи решения, которые еще не вербализованы, 
при выборе тактики и стратегии поведения в боевых условиях. Функция активации 
(мобилизующая или демобилизующая) обязательна для мобилизации органов дей-
ствия, энергетических ресурсов и защитных процессов организма в неблагоприят-
ных, стрессовых ситуациях или для демобилизации, т. е. настройки на внутренние 
процессы и накопление энергии, что также имеет большую значимость для про-
фессионального военного. Переключательная функция реализуется при побужде-
нии офицера к изменению своего поведения, особенно это имеет значение в борьбе 
между страхом и чувством долга. 

при этом можно отметить, что эмоции могут играть в жизни человека не только 
благоприятное, но и негативное (деструктивное) значение. ряд психологов указы-
вали на деструктивную роль эмоций. Эмоции могут вызывать ослабление памяти  
и внимания, приводить к замене сложных действий и навыков более простыми. вы-
явлено отрицательное влияние предыдущих переживаний неуспеха на быстроту  
и качество интеллектуальной учебной деятельности личности [14; 16; 29]. такая ка-
чественная характеристика эмоции как модальность (эмоциональная окрашенность 
переживаний) также имеет значение. Например, страх может нарушать поведение 
военнослужащего, связанное с достижением какой-либо цели или выполнением 
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приказа (шок и оцепенение при сильном страхе, отказ от выполнения задания, пред-
ставляющегося человеку опасным). 

в настоящее время по мере изучения роли эмоций некоторые авторы отмечают 
дезорганизующую роль эмоции, помимо их «воли», так как такой функции, запро-
граммированной природой, у эмоций нет [6; 14; 15]. Организующая и дезорганизу-
ющая функции эмоций проявляются в способности эмоций нарушать целенаправ-
ленную деятельность (рассматривается как побочное проявление эмоций). Функция 
аварийного выхода важна при выборе решения проблем: резкий выплеск эмоций 
через крик в боевых или приближенным к ним условиях будет иметь позитивную 
(крик «ура!» как снятие стресса, борьба со страхом) и негативную направленность 
(выход отрицательных эмоций через агрессию). 

Эмоции способны к обобщению и коммуникации. выражение эмоций происхо-
дит с помощью «эмоционального языка», в чем и заключается коммуникативная 
или экспрессивная функция эмоций. Эмоции за счет своего экспрессивного компо-
нента (экспрессия лица, тела) принимают участие в установлении и поддержании 
контактов с другими людьми в процессе общения с ними, в оказании воздействия 
на них [2; 14; 23; 30; 31]. 

помимо этого эмоции играют важную роль в выживании и приспособлении ин-
дивида на всех уровнях, и соответственно развитие эмоциональной саморегуляции 
повышает адаптивность и способствует более эффективной межличностной комму-
никации, что особенно важно в профессиональной деятельности офицера [13; 21]. 
процесс межличностного взаимодействия – это непрерывный процесс понимания 
себя и других, процесс управления собственными эмоциями и поведением, а также 
поведением других. Эти компоненты играют значимую роль для представителей 
профессий, относящихся к системе «человек – человек», так как им приходится 
перерабатывать большое количество эмоциональной информации. умение эффек-
тивно выстраивать взаимоотношения, способность получить наиболее благоприят-
ный результат в отношениях с собой и другими людьми, базируясь на понимании 
и управлении своими эмоциями и чувствами других людей, определяется сегодня 
такой категорией как высокий эмоциональный интеллект (eQ). 

психологические исследования на современном этапе развития науки изуча-
ют эмоциональный интеллект с различных сторон, например: как проблему из-
мерения – д. в. Люсин [18], в. е. орел [20], r. bar-on [32], r. d. goleman [33],  
J. d. Mayer и P. salovey [34] и др.; как специфику взаимосвязи с лидерством –  
и. Н. андреева [2], о. в. белоконь [3] и др.; как значение в профессиональной дея-
тельности – т. и. солодкова [28] и др. изучается роль эмоционального интеллекта 
как фактора продуктивной социально-психологической адаптации студентов; как 
условие и фактор эффективной управленческой деятельности [13; 21].

идея о продуктивном взаимодействии эмоциональных и когнитивных процес-
сов отражена в ряде исследований. в 1985 г. р. бар-он вводит понятие «коэффици-
ент эмоциональности» и предлагает анкету (eQ-i) для его измерения (по аналогии  
с iQ – коэффициентом интеллекта [18; 32]. в дальнейшем eQ был интерпретирован 
п. сэловейем и другими исследователями как эмоциональный интеллект.

в отечественных психологических исследованиях идея единства аффекта  
и интеллекта нашла свое отражение в трудах Л. с. выготского, с. Л. рубинштейна,  
а. Н. Леонтьева. Л. с. выготский назвал переходный интеллектуальный момент 
между переживанием и непосредственным поступком «смысловым переживани-
ем». в дальнейших исследованиях а. Н. Леонтьев и б. в. Зейгарник, развивая идею 
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Л. с. выготского, показали, что мышление имеет эмоциональную (аффективную) 
регуляцию [1]. с. Л. рубинштейн также является сторонником идеи единства «аф-
фекта и интеллекта», но, в отличие от Л. с. выготского, указывает на невозможность 
интеллектуального процесса без участия эмоций, при этом отмечая: «единство эмо-
ционального и интеллектуального... единство переживания и познания» [26, с. 445]. 

На современном этапе развития отечественной науки исследования эмоциональ-
ного интеллекта представлены во многих работах [1; 2; 11; 18; 24; 32–34] и направ-
лены на изучение его структуры, его измерения, его влияния на различные личност-
ные особенности и т. д. существуют различные подходы к пониманию содержания 
и структуры эмоционального интеллекта, исходя из которых авторы по разному 
объясняют это понятие. в некоторых исследованиях эмоциональный интеллект 
рассматривается как один из базовых компонентов успешной жизнедеятельности 
человека или как предпосылка психического и физического здоровья [28].

впервые понятие «эмоциональный интеллект» было описано дж. Мэйером, 
п. сэловейем и д. карузо [34]. первоначально модель эмоционального интеллек-
та, предложенная ими 1990 г., базировалась на идее г. гарднера о множественном 
интеллекте. исследователи определили «эмоциональный интеллект» как способ-
ность определять собственные эмоции и эмоции окружающих и использовать эту 
информацию для принятия решений. в настоящее время уточненная ими четырех-
компонентная структура эмоционального интеллекта имеет четыре составляющих, 
которые касаются собственных эмоций и эмоций других людей. к ним относится 
идентификация эмоций, использование эмоций для эффективности деятельности  
и мышления, понимание эмоций и управление ими [11]. 

в 90-е гг. прошлого столетия появились другие теории, представляющие иной 
взгляд на эмоциональный интеллект. Наиболее известными являются модели д. го-
улмана [14] и р. бар-она [32]. по модели р. бар-она эмоциональный интеллект – это 
совокупность когнитивных способностей, знаний и компетентностей, т. е. индиви-
дуальные личностные способности, которые создают человеку возможности для 
эффективной жизнедеятельности. автор выделил пятикомпонентную модель эмо-
циональной компетентности, т. е. пять составляющих эмоционального интеллекта: 
познание себя как осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение; са-
моактуализация и независимость; навыки межличностного общения, к которым от-
носятся эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная ответственность; 
способность к адаптации; управление стрессовыми ситуациями как устойчивость 
к стрессу и контроль за импульсивностью; преобладающее настроение (счастье, 
оптимизм). в разработанной д. гоулманом модели эмоционального интеллекта, 
базирующейся ранних представлениях п. сэловея и дж. Мэйера, к выделенным 
компонентам добавляются энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. таким 
образом, автор объединил ментальные способности, входившие в модель п. сэло-
вея и дж. Мэйера, и личностные особенности. 

д. в. Люсин разработал отличающуюся от моделей зарубежных исследователей 
отечественную модель эмоционального интеллекта [18]. он определяет эмоцио-
нальный интеллект как способность понимания своих и чужих эмоций и возмож-
ность управлять ими. Эта модель эмоционального интеллекта включает внутрилич-
ностный и межличностный эмоциональный интеллект и связывает его с интересом 
к внутреннему миру (собственному и других людей), склонностью к психологиче-
скому анализу поведения, с ценностями эмоциональных переживаний.
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при большом разнообразии моделей эмоционального интеллекта в психологи-

ческой науке возникла необходимость их классификации, и дж. Мэйер, д. карузо,  
п. сэловей предложили различать модели способностей и смешанные модели [34]. 
к одному типу они отнесли собственную модель, изучающую эмоциональный 
интеллект как когнитивную способность, а к другому типу – модели, изучающие 
эмоциональный интеллект как сочетание ментальных способностей и личностных 
характеристик.

итак, обобщив различные точки зрения на понятия и модели эмоционального 
интеллекта, необходимо отметить, что в научных исследованиях имеет место раз-
личие в понимании эмоционального интеллекта и его структурных компонентов. 
он определяется исследователями и как способность к восприятию, пониманию, 
осознанию своих и чужих эмоций, их управлению; и как совокупность эмоциональ-
ных, личных и социальных способностей; и как эмоционально-интеллектуальная 
деятельность. ряд исследований по выявлению взаимосвязей эмоционального ин-
теллекта, личностных характеристик и поведения человека отмечают, что высо-
кий уровень развития эмоционального интеллекта дает возможность продуктивнее  
и эффективнее справляться со стрессом, формировать позитивное отношение  
к себе, к окружающему миру и к другим людям (как достойным такого отношения); 
обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении [13; 21; 
28; 31]. 

от понимания эмоций и умения управлять ими, т. е. от эмоционального интел-
лекта, зависит не только успех в профессиональной деятельности, но возможность 
противостоять профессиональным деформациям, которые неизбежны в любой 
профессии. постепенное изменение, а иногда и разрушение эмоционального со-
держания отдельных профессий возможно в результате действия некоторых объ-
ективных и субъективных факторов и тогда речь может идти о профессиональной 
деформации личности – «синдроме эмоционального выгорания» (сЭв). профессия 
военнослужащего имеет ряд специфических особенностей, осложнена некоторыми 
негативными факторами, поэтому относится к профессиям повышенного риска по 
эмоциональным деформациям [4; 6; 7; 19; 20; 25].

важными признаками профессиональной деформации (эмоциональных харак-
теристик) может стать эмоциональная холодность и безразличие, снижение эмоци-
ональных контактов при общении, увеличение числа конфликтов с партнерами по 
общению, недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной 
жизни, равнодушие и отгороженность от переживаний другого человека, ощуще-
ние беспомощности и безнадежности. возможно появление агрессивности, трево-
ги, депрессии, чувства вины, потеря идеалов или профессиональных перспектив. 
появление дополнительных физических, поведенческих, социальных симптомов  
и изменение интеллектуального состояния характеризуется как частный случай 
профессиональной деформации, который в литературе имеет название «синдром 
эмоционального выгорания». Этот синдром возникает в ситуациях профессиональ-
ного взаимодействия под влиянием объективных и субъективных факторов. по ре-
зультатам проведенных исследований, наиболее подвержены указанному виду про-
фессиональной деформации педагоги и психологи, врачи и работники социальных 
служб, сотрудники Мчс, Мвд и военнослужащие, профессиональная деятельность 
которых имеет ряд специфических особенностей, осложнена множеством негатив-
ных факторов, приводящих к возникновению личностных деформаций [4; 6–8;  
19; 30]. 
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в своей работе мы не исследуем синдром эмоционального выгорания, так как 

он формируется на более поздних этапах профессионального развития. Мы же рас-
сматриваем начальный этап профессионального становления курсантов военного 
вуза. их профессия, как и любая другая, основанная на общении с людьми, требует 
особых навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать 
собственные слова и поступки. от продуктивности общения офицера, умения уста-
навливать и поддерживать психологический контакт зависит осуществление со-
вместной деятельности в подразделении. Немаловажную роль в этом играют эмо-
ции и умение управлять ими. сложность заключается в том, что специфической 
особенностью военной профессии является «запрет на эмоции», т. е. проявление 
эмоций считается слабостью. Это приводит к невозможности психологически пере-
работать эмоции и вытеснению их из сознания. Этот факт, в свою очередь, может 
порождать негативные последствия – психосоматические расстройства, девиантное 
и делинквентное поведение.

результаты многих отечественных исследований показали, что уровень развития 
эмоционального интеллекта связан с качеством выполнения практических видов 
деятельности, с аспектами субординационных обязательств и является предпосыл-
кой организаторских способностей, эффективного поведения в организации, что 
способствует профессиональной адаптации. исследователями определены связи 
эмоционального интеллекта с лидерством: что показатели труда выше у работников 
с более высоким показателем эмоционального интеллекта; что лучших результатов 
добиваются руководители и лидеры с выраженной эмоциональной компетентно-
стью и т. п. [3; 10]. Наряду с этим в отечественных и зарубежных исследованиях 
показана связь эмпатии, эмоций и адаптации, эмоциональных характеристик лич-
ности и ее профессиональной деятельности [4; 12; 13; 21].

На основании анализа научных исследований можно сделать вывод, что резуль-
татов исследований эмоциональных характеристик у профессиональных военнос-
лужащих представлено недостаточно, поэтому мы можем говорить о необходимо-
сти дальнейшего изучения обозначенного феномена. Наряду с указанным имеется 
необходимость выявления факторов, оказывающих влияние на эффективность про-
фессиональной деятельности офицеров, их социально-психологической и профес-
сиональной адаптации к условиям военно-профессиональной деятельности. 
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