
 

 
TO THE QUESTION OF THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

IN THE PROCESS OF TEACHING CLINICAL ANATOMY 
 

PETRUK Natalia Nikolaevna 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

GYULMAGOMEDOVA Maria Victorovna 

Assistant 

Surgut State University 

Surgut, Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra, Russia 

 
 

The article deals with the basic forms of organization of independent work of students in the discipline of 
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В данной статье рассматривается содержание и структура эмоционального интеллекта в соот-

ветствии с моделями зарубежных и отечественных ученых. Представлены результаты эмпириче-

ского исследования эмоционального интеллекта старшеклассников по методикам Д.В. Люсина «Оп-

росник эмоционального интеллекта» и Н. Холла «Эмоциональный интеллект».  
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моциональный интеллект как категори-

альная единица является относительно 

«молодым» понятием в науке, если считать, 

что первые концепции возникли в конце XX в. 

В настоящее время проблема эмоционального 

интеллекта активно и всесторонне разрабаты-

вается (И.Н. Андреева, Д. Гоулман, М. Зайд-

нер, Е.П. Ильин, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, 

Дж. Мейер, Э.Л. Носенко,  Е. Орел, П. Сэло-

вей, Н.  Холл и др.) [6]. 

Эмоциональный интеллект тесно связан с 

когнитивными способностями, но не ограни-

чивается ими, а включает и такие личностные 

характеристики человека, как ценности (на-

пример, ценность эмоциональных пережива-

ний), интерес к внутреннему миру, склонность 

анализировать поведение других людей и др. 

Существуют два наиболее известных под-

хода к определению эмоционального интел-

лекта, в которых он рассматривается либо как 

когнитивная способность, связанная с перера-

боткой информации об эмоциях (Дж. Мейер, 

П. Сэловей и др.), либо как сочетание когни-

тивных способностей и личностных характе-

ристик (Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Д. Люсин и 

др.). Мы придерживаемся второго подхода и, 

Э 



 

 
опираясь на определение Д.В. Люсина, бу-

дем трактовать эмоциональный интеллект 

как способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. Способность к 

пониманию эмоций означает, что человек 

может распознать и идентифицировать эмо-

цию у себя или у другого человека; понимать 

причины, вызвавшие данную эмоцию, и след-

ствия, к которым она приведет. Способность к 

управлению эмоциями означает, что человек 

может контролировать интенсивность и внеш-

нее выражение эмоций [4]. 

В структуру эмоционального интеллекта, 

в соответствии с моделью Д.В. Люсина, вхо-

дит межличностный и внутриличностный 

эмоциональный интеллект. Первый направ-

лен на окружающих и включает в себя по-

нимание чужих эмоций и управление ими. 

Второй – на себя и характеризует понимание 

своих эмоций и управление ими, а также 

контроль собственной экспрессии [6]. 

Эти компоненты последовательно осваи-

ваются в онтогенезе. Следует отметить, что 

понимание своих и чужих эмоций и умение 

управлять ими, как самостоятельные струк-

турные компоненты эмоционального интел-

лекта, рассматриваются многими авторами, 

изучающими эту проблему. В российских ис-

следованиях в области эмоционального ин-

теллекта И.Н. Андреева выделяет такие его 

структурные компоненты, как распознавание 

собственных эмоций, понимание эмоций и 

самоконтроль [2], а С. Шабанов и А. Алешина 

называют 4 компонента: умение осознавать 

свои эмоции; умение осознавать эмоции дру-

гих; умение управлять своими эмоциями; 

умение управлять эмоциями других [1].  

В своем опроснике на определение уровня 

эмоционального интеллекта Н. Холл выделял 

следующие компоненты исследуемого фено-

мена: эмоциональная осведомленность, управ-

ление своими эмоциями, самомотивация, эм-

патия, управление эмоциями других людей. 

Таким образом, обобщая представленные 

выше структурные компоненты эмоциональ-

ного интеллекта различных авторов, мы ос-

тановимся на таких как: 

− умение осознавать свои эмоции;  

− умение осознавать эмоции других;  

− умение управлять своими эмоциями; 

− умение управлять эмоциями других; 

− самомотивация; 

− эмпатия. 

Основная роль эмоционального интеллек-

та в жизни человека – это обеспечение ус-

пешности его деятельности и процессов 

внутриличностного и межличностного взаи-

модействия. Есть основания считать, что 

эмоциональный интеллект является ресур-

сом совладающего поведения [3]. Большин-

ство исследований доказывают, что эмоцио-

нальный интеллект является одним из клю-

чевых факторов успеха: чем лучше человек 

понимает чувства и настроения других лю-

дей, чем больше он узнает о себе, тем эффек-

тивнее будет его взаимодействие и деятель-

ность и успешней социализация. И тут зако-

номерно встает вопрос о том, что и как влия-

ет на развитие эмоционального интеллекта? 

В качестве предпосылок эмоционального 

интеллекта называют уровень его развития у 

родителей ребенка, задатки эмоциональной 

восприимчивости, эмоционально теплые от-

ношения в семье, когнитивные способности и 

др. Определенную роль в развитии эмоцио-

нального интеллекта играет и возраст челове-

ка. Развитие эмоционального интеллекта на-

чинается в дошкольном возрасте и повышает-

ся по мере приобретения жизненного опыта, 

возрастая в период юности и зрелости [6]. 

С целью выявления особенностей проявле-

ния эмоционального интеллекта в юношеском 

возрасте нами было проведено исследование 

на базе БОУ «Тарская СОШ № 2». Исследова-

ние проводилось в группе, которую представ-

ляли учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов в ко-

личестве 28 человек. В качестве диагностиче-

ского инструментария использовались методи-

ки Д.В. Люсина «Опросник эмоционального 

интеллекта» («Эмин») [5] и диагностика «Эмо-

ционального интеллекта» Н. Холла [7]. Ука-

занные методики, определяют основные харак-

теристики эмоционального интеллекта, а 

именно общий уровень его развития и состоя-

ние компонентов его составляющих (умение 

осознавать свои эмоции и эмоции других лю-

дей, умение управлять своими и чужими эмо-

циями, самомотивация, эмпатия). 

Полученные данные по методике Д.В. Лю-

сина «Опросник эмоционального интеллек-

та» показывают, что 12 старшеклассников 

(42%) имеют низкий уровень межличностно-



 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

21% 

29% 

50% 

14% 

6% 

80% 

Понимание чужих эмоций 

Управление чужими эмоциями 

го эмоционального интеллекта, 10 человек 

(36%) – средний, 6 человек (21 %) – высокий 

уровень. То есть у десятиклассников преоб-

ладает низкий уровень развития межлично-

стного эмоционального интеллекта. 

Межличностный эмоциональный интел-

лект включает в себя такие структурные ком-

поненты как понимание чужих эмоций и 

управление эмоциями других людей. Можно 

отметить, что низкий уровень развития меж-

личностного эмоционального интеллекта у 14 

(50%) старшеклассников проявляется в пони-

мании чужих эмоций, у 13 учащихся (46%) – 

в управлении эмоциями других людей. Они 

еще плохо умеют понимать эмоциональное 

состояние человека на основе внешних про-

явлений (мимика, жестикуляция, звучание 

голоса) и в основном действуют интуитивно. 

У этих ребят на низком уровне отмечена чут-

кость к внутренним состояниям других лю-

дей, им сложно вызывать у окружающих те 

или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций. Многие из них при-

знаются, что не умеют улучшать настроение 

другим людям, даже если очень необходимо 

это сделать. Например, не знают, что сказать 

плачущему близкому человеку, как ободрить, 

успокоить, поддержать. Если же они пытают-

ся «манипулировать» эмоциональным со-

стоянием другого человека, то чаще всего, их 

понимают неверно. Наглядно результаты ис-

следования структурных компонентов меж-

личностного эмоционального интеллекта 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты исследования структурных компонентов 

 межличностного эмоционального интеллекта старшеклассников (%)

Внутриличностный эмоциональный ин-

теллект представлен в группе следующим об-

разом: 17 учащихся (61%) имеют низкий уро-

вень развития внутриличностного эмоцио-

нального интеллекта, 7 человек (25%) – сред-

ний уровень, 4 человека (14%) – высокий 

уровень, т. е. у старшеклассников преоблада-

ет низкий уровень развития внутриличност-

ного эмоционального интеллекта. При этом 

17 старшеклассников (61%) плохо понимают 

свои эмоции, то есть они затрудняются в оп-

ределении собственного чувства по отноше-

нию к другому человеку, не могут сказать, 

почему он им нравится или не нравится, ка-

кие эмоции они испытывают в данный мо-

мент времени и в данной ситуации. Кроме 

того, они плохо дифференцируют чувства, не 

могут, например, отличить чувство тревоги от 

злости, вины от стыда. Сложности встреча-

ются и в вербализации чувств. 

У 16 испытуемых (58%) наблюдается не 

умение управлять своими эмоциями. Они 

не могут усилием воли взять себя в руки в 

той или иной экстремальной ситуации, на-

пример, преодолеть страх или успокоить 

свой гнев; им трудно справляться с плохим 



 

 
настроением. Они не знают, как можно 

улучшить свое эмоциональное состояние, 

как его сохранить. 

У 9 испытуемых (32%) наблюдается не 

умение контролировать собственную экс-

прессию. Например, в раздражительном со-

стоянии говорят все, что думают, в разговоре 

эмоционально возбуждаются, начинают 

громко говорить и активно жестикулировать. 

По интонации голоса другие без труда дога-

дываются о их чувствах. Наглядно результа-

ты исследования структурных компонентов 

внутриличностного эмоционального интел-

лекта представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Результаты исследования структурных компонентов 

внутриличностного эмоционального интеллекта старшеклассников (%) 
 

Простое суммирование двух составляющих 

эмоционального интеллекта (межличностного и 

внутриличностного) позволило нам установить 

уровни сформированности общего эмоцио-

нального интеллекта. Оказалось, что только 4 

старшеклассника (14%) имеют высокий уро-

вень эмоционального интеллекта, в то время 

как 14 человек (50%) имеют низкий уровень его 

развития, средний уровень отмечен у 10 чело-

век (36%). Данные отображены на рисунке 3. 

Рисунок 3. Уровни развития эмоционального интеллекта старшеклассников (%) 

по методике Д.В. Люсина «Опросник эмоционального интеллекта» 
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эмоциями 
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экспрессию 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4% 

18% 

78% 

11% 

35% 

54% 

11% 

35% 

54% 

4% 

64% 

32% 

Управление своими 

эмоциями 

Эмоциональная 

осведомленность 

Самомотивация 

Эмпатия 

По результатам диагностики «Эмоцио-

нального интеллекта» Н. Холла больше поло-

вины испытуемых, а именно 19 человек (68%) 

имеют низкий уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта. Это проявляется в таких 

структурных компонентах как управление 

своими эмоциями, эмоциональная осведом-

ленность, самомотивация, эмпатия. Результа-

ты методики показали, что 22 старшеклассни-

кам (78%) сложно управлять своими эмоция-

ми; у 15 человек (54%) проявляется низкая 

эмоциональная осведомленность, осознание и 

понимание собственных эмоций; у 15 уча-

щихся (54%) наблюдается неумение управ-

лять своим поведением с помощью управле-

ния эмоциями (низкая самомотивация); низ-

кий уровень эмпатии отмечен у 9 человек 

(32%). Данные представлены на рисунке 4. 
 

Рисунок 4. Результаты исследования структурных компонентов эмоционального  

интеллекта старшеклассников (%) по методике Н. Холла «Эмоциональный интеллект» 

 

Таким образом, по результатам проведен-

ного исследования, нами были выявлены 

следующие основные характеристики эмо-

ционального интеллекта старшеклассников: 

− преобладание низкого уровня развития 

общего эмоционального интеллекта; 

− проявление низкого уровня развития та-

ких составляющих внутриличностного эмо-

ционального интеллекта, как понимание и 

управление собственными эмоциями; 

− низкий уровень способности понимать 

чужие эмоции; 

− показатели компонентов эмоционального 

интеллекта: самомотивация и эмоциональная 

осведомленность, имеют одинаковые значения 

у данной выборки испытуемых. 
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В статье рассматривается компьютерное обеспечение студентов бакалавриата, где особое место 
занимают электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в курсе «Концепции совре-
менного естествознания». 
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