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Корреляционный анализ взаимосвязи уровня интернальности и соматических 
проявлений депрессии показал достоверную связь со шкалой уровня интернальности в 

области межличностных отношений.  Коэффициент  корреляции  по  Спирмену  составил 
rs =–0.324 при p<0.01. Это говорит о том, что низкий уровень интернальности в области 

межличностных отношений обусловливает высокие значения депрессивной симптоматики. 
Корреляционный анализ взаимосвязи уровня интернальности и когнитивно- 

аффективных проявлений депрессии показал достоверную связь со шкалой уровня 
интернальности  в  области  неудач.  Коэффициент  корреляции  по  Пирсону  составил 
r = 0.370 при p<0.01. Это говорит о том, что высокий уровень интернальности в области 

неудач обусловливает высокие значения депрессивной симптоматики. 
Корреляционный анализ взаимосвязи уровня интернальности и проявлений 

депрессии среди студентов-юношей показал достоверную связь со шкалой уровня 
интернальности в области межличностных отношений у юношей. Коэффициент 
корреляции по Пирсону составил r = – 0.217 при p<0.05. Это говорит о том, что низкий 
уровень интернальности в области межличностных отношений обуславливает высокие 
значения показателя депрессивной симптоматики среди юношей. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня интернальности и проявлений 
депрессии показал достоверную связь со шкалой уровня интернальности в области 
межличностных отношений у девушек. Коэффициент корреляции по Пирсону составил 
r = –0,285 при p<0.01. Это говорит о том, что низкий уровень интернальности в области 
межличностных отношений обуславливает высокие значения депрессивной 
симптоматики среди девушек. 

Таким образом, как показало наше исследование, внешний локус контроля (низкий 
уровень интернальности) в области межличностных и производственных отношений 
способствует высокому восприятию стресса и увеличению вероятности развития 
депрессивных симптомов у студентов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 
 

Статья посвящена рассмотрению связи степени развития эмоционального интеллекта 
и уровня самооценки у людей юношеского возраста. В ней теоретически 
подтверждается актуальность развития эмоционального интеллекта, а в частности – 
и эмоциональной компетентности. Разбирается влияние родительских фигур на 
развитие составляющих эмоционального интеллекта. 
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Самооценка, самопринятие, а также самоуважение взаимосвязаны с 

эмоциональным интеллектом, а в частности взаимосвязаны с эмоциональной 

компетентностью, как и с уверенностью в своей эмоциональной компетентности. 

Именно результатом развития высокой эмоциональной компетентности 

становятся способность регулировать собственные эмоции; поведенческая и 

эмоциональная устойчивость при наличии внешних стрессоров, равно как и высокая 

самооценка и положительное самоотношение отдельной личности. 

Условием для предупреждения стрессогенных состояний человека, а также 

условием его успешной адаптации в социуме, является опять же развитие 

эмоциональной компетентности, потому как это благоприятствует открытию своих 

переживаний другому человеку или группе людей, помогает личности почувствовать ее 

понимание со стороны окружающих и поддержку, что, в свою очередь, облегчает боль и 

внутренние страдания [1]. Вследствие данного обмена чувствами люди начинают 

истинный диалог, который является высшим уровнем личностного общения, создающим 

наиболее благоприятные условия для развития и проявления личности, где реализуются 

«субъект-субъектные» отношения, свободные от психологических защит и 

манипуляций. В это время человек переживает моменты «подлинного бытия», когда 

совершается встреча с самим собой и с истинными чувствами другого. 

Дискуссионным сохраняется вопрос о том, является ли компетентность 

продуктом врожденных способностей или осознанного практического опыта, или, 

возможно, их комбинирования. 

На наш взгляд, в развитии эмоциональной компетентности особую 

главенствующую роль исполняют социокультурные факторы. Родители и социальное 

окружение (группа в детском саду, группа в школе, друзья, учителя, соседи и другие лица) 

по-разному навязывают и прививают детям социокультурные нормы касательно того, 

какие эмоции надлежит испытывать, каким образом ими управлять и в какой степени их 

выражать. Подрастая ребёнок начинает осознавать себя в качестве социального субъекта, 

который живет в данном социокультурном контексте, воздействующем на его 

эмоциональные реакции и поведенческие паттерны других людей. 

Для индивидуума с высоким уровнем эмоционального интеллекта типичен более 

высокий уровень эмпатии и эмоциональной сензитивности [2], в то же самое время он 

более стрессоустойчив, так как имеет способности интеллектуализировать свои эмоции. 

Такая личность обладает положительным самоотношением, высоким уровнем 

самооценки и самоуважения, тем не менее не склонна к самоуверенности, она определяет 

себя в контексте личностного роста. Высокие показатели эмоционального интеллекта 

содействуют развитию лидерских качеств и организаторских способностей. Индивидуум 

с выраженным эмоциональным интеллектом способен устанавливать эмоционально 

наполненные и крепкие связи. 

Адекватное самовосприятие и определенный уровень самопринятия являются 

условиями гармоничного эмоционального развития личности. Фундамент данных 

сложноорганизованных процессов закладывается на ранних стадиях индивидуального 

развития, формируясь изначальным принятием значимыми родительскими фигурами 

самого ребенка. 

Также можно затронуть тему саморегуляции. Смысловая саморегуляция на 

личностном уровне обращена на ценностные ориентации индивидуума, она влияет на 

изменение как самоотношения в общем, так и самооценки в частности [3]. Вся система 

личностной саморегуляции на всех уровнях основывается на степени развитости 

самосознания человека [4]. Из чего можно заключить, что уровень сформированности 

самосознания представляет в качестве предпосылки контроля своих эмоциональных реакций. 
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Механизмы самооценки и саморегуляции находятся в фундаменте уверенности в 

собственной эмоциональной компетентности (т.е. в основе понимания человеком того, 

есть ли у него все необходимое, чтобы понимать свои эмоции и эмоции окружающих, 

управлять ими и взаимодействиями с другими людьми). Можно заметить, что данная 

характеристика личности зависит от образа Я, формирующегося в ходе социализации. 

Высокий уровень эмоциональной компетентности обладает в основном положительным 

влиянием на адаптацию, хотя его негативным следствием может стать риск проявления 

нарциссизма и отрицания наличия проблем в жизни. 

Люди с выраженным эмоциональным интеллектом имеют несколько личностных 

особенностей, которые благоприятствуют их адаптивным способностям. В области 

чувств, аффектов, эмоциональных состояний и собственно эмоций эмоциональный 

интеллект исполняет корректирующую координирующую роль, оказывая содействие 

поднятию уровня психологического равновесия и комфорта, одновременно в области 

межличностных взаимодействий эмоциональный интеллект исполняет стимулирующую 

роль, подталкивая к принятию себя и окружающих людей. Также преобладание 

межличностного или внитриличностного эмоционального интеллекта является 

немаловажным для сферы адаптации индивидуума. Высокий уровень межличностного 

эмоционального интеллекта в большей степени оказывает содействие коммуникативной 

компетентности и, как следствие, адаптации в сфере межличностных взаимодействий. 

Если же уровень внутриличностного эмоционального интеллекта высокий, то это в 

большей мере благоприятствует устойчивости в достижении целей, стремлению к 

четкому принятию решений и их исполнению, другими словами, гибкости и стойкости в 

профессиональной деятельности человека и личных достижений. 

Также социальные предпосылки для развития эмоционального интеллекта 

определяются характером взаимоотношений между родительскими фигурами, их 

вниманием к внутренним переживаниям ребёнка и определенной стратегией воспитания, 

предполагающей становление адекватной самооценки и положительного 

самоотношения, формирование самоконтроля и способности к обдуманной оценке 

эмоциональной информации, отсутствие ригидной установки на соответствие 

поведенческих реакций ребёнка требованиям его гендерной роли. 

Известно из анализа литературы, что способность к прощению связана с 

осознанием собственных эмоций и контролем их, эмпатией по отношению к лицу, с 

которым возникли разногласия или конфликт. Это означает, что данная внешняя 

локализация контроля и умение прощать обидчиков подразумевает достаточно высокий 

уровень развития именно когнитивных способностей личности, связанных с анализом и 

осмыслением поступающей извне или изнутри эмоциональной информации [2]. 

Для юношей и девушек с высокой самооценкой и позитивным самоотношением 

характерно развитое эмоциональное самосознание, способность принимать свои 

внутренние эмоциональные переживая, адекватное понимание роли чувств в 

профессиональной деятельности, в учебе и в межличностном общении. Адекватная 

компетентность в отношении эмоциональных качеств, психологических характеристик 

состояний человека и их роли в процессе работы, что является существенным критерием 

эффективности любой деятельности. 
У них отмечается повышенная потребность в исследовании самого себя. 

Осознание своих умений, предрасположенностей и способностей, высокая самооценка 
восприятия себя со стороны их социального окружения и того, как сам человек 
смотрится в глазах окружающих людей. Развитая рефлексия – «процесс зеркального 
взаимоотображения субъектов, содержанием которого является воспроизведение, 
воссоздание особенностей партнеров по общению» [1]. От процесса самоисследования 
внутренних переживаний личности рефлексия перемещается к принятию и пониманию 
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другого человека путем становления ‘на его позицию’, что приводит к 
взаимопониманию участников общения. Данный рефлексивный конструкт в системе 
личности предполагает определенную зрелость субъекта и целенаправленное 
осознанное обращение внимания на собственную деятельность. 

Для юношей и девушек с низкой самооценкой характерна, соответственно, низкая 
способность к осознанию роли собственных эмоциональных реакций, состояний и 
чувств в профессиональной деятельности и в межличностном общении. Также им 
свойственна недостаточная компетентность об эмоциональных характеристиках, 
особенностях психологических состояний человека и их функциях в учебной 
деятельности, в профессии. 

У юношей и девушек с низкой самооценкой наблюдается невыраженная 
потребность в исследовании собственного внутреннего мира. Отмечается заниженная 
самооценка своих способностей, нередко неадекватное представление о восприятии себя 
социальным окружением. В сравнении с людьми с высокой самооценкой у данных – 
низкий уровень рефлексии и понимания чувств и эмоций другого человека. Отсутствие 
стремления к самонаблюдению. Индивидуум в недостаточной степени опирается на 
интуицию в профессии и межличностном общении, недостаточная гибкость 
коммуникации, пассивность. Трудности в решении жизненных проблем, связанных с 
взаимоотношениями с окружающими людьми. Малый интерес к собственным 
переживаниям и внутреннему миру, эстетическому развитию личности. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

 

В данной статье рассматривается мотивация обучения студентов факультета 
психологии. В ней раскрываются основные мотивы обучения студентов, описаны 
классификации мотивов, дано определение мотивации. Исследование структуры 
профессионально-ориентированной мотивации учащихся, знание мотивов, 
побуждающих к работе в определенной сфере, позволит психологически обоснованно 
решать задачи повышения эффективности деятельности: правильно осуществлять 
отбор, обучение, расстановку кадров, планировать профессиональную карьеру. 

 

Понятия «мотив» и «мотивация» у многих авторов отождествляются. На данный 
момент существует много противоречивых мнений, пытающихся на научной основе дать 
объяснения мотивации. Можно дать несколько определений мотивации: в одном 


