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В статье речь идет об особых требованиях к личности психолога вообще и кризис-
ного психолога в частности. Рассмотрение данной личностной компетенции про-
исходит через анализ уровней выраженности потребности в самопознании и эмоци-
онального интеллекта у студентов, обучающихся психологии на первом курсе пер-
вой ступени получения образования. 

Перед психологом в процессе его практической деятельности неоднократно мо-
гут возникать такие задачи, которые будут требовать неординарного подхода к их 
разрешению. Прежде всего это касается работы с кризисными и трудными жизнен-
ными ситуациями, в которых оказался человек.  

В связи со спецификой кризисного вмешательства, к личности специалиста-
психолога предъявляются особые требования. К ним относят: профессиональную 
компетенцию (способность разбираться в механизмах возникновения кризисной си-
туации, дифференцировать вид кризиса, его тяжесть и этап, замечать его феноме-
нологию), личностную компетенцию (способность сохранять эмоциональную устой-
чивость при взаимодействии с пострадавшим, умение слушать и слышать, заме-
чать изменения своего состояния: излишнюю включенность или отстраненность от 
чувств обращающегося за помощью), способность и открытость для собственных 
обращений за психологической и супервизионной помощью [1, с. 30]. В данной 
статье внимание будет сфокусировано на второй, личностной, составляющей. Кро-
ме того, самопознание, эмоциональный интеллект, умение распознавать собствен-
ные эмоции и понимать их, эмоциональная осведомленность, эмпатические способ-
ности являются профессионально значимыми качествами для психолога. Важной 
частью становления в данной профессии выступает личный жизненный опыт буду-
щего специалиста: события его жизненного пути, а также способы их проживания 
и переживания. 

В связи с вышеописанным, преподавание психологии представляется род-
ственным процессом преподаванию любого искусства. Будущий специалист может 
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получить определенный набор знаний, умений и навыков, однако именно его инди-
видуальность, неповторимость, творчество – будут определять его уникальность, 
как профессионала своего дела. Представляет интерес то, с каким набором способ-
ностей приходят студенты обучаться психологии и то, что они будут делать с этими 
«исходными данными». За время обучения предстоит заниматься не только обуче-
нием, но и самопознанием, развитием эмоционального интеллекта, поэтому целью 
исследования – стало изучение потребности студентов-психологов в познании сво-
его внутреннего мира и их уровень эмоционального интеллекта.  

Под самопознанием мы будем понимать «процесс познания себя, своих потен-
циальных и актуальных свойств, личностных и интеллектуальных особенностей, от-
ношений с другими, поведенческих характеристик, осуществляемый как во внеш-
нем, так и во внутреннем мире» [2, с. 23]. Потребность в самопознании представля-
ет собой стремление личности к изучению себя, переживаемое как противоречие 
между достигнутым и возможным знанием о себе, выступающее источником ее ак-
тивности по самопознанию и является тесно связанной со становлением самосоз-
нания и потребностей личности. Потребность в самопознании способствует не 
только адаптации субъекта к каким-либо происходящим событиям, но и формирова-
нию способности творческого преобразования себя и окружающего мира, обеспече-
ния уникальности бытия конкретного человека [3, с. 94]. 

Эмоциональный интеллект, как указывает в своих работах Д.В. Люсин, может 
быть представлен в виде конструкта, имеющего двойную структуру, связанную 
с когнитивными способностями, с одной стороны, и с личностными характеристика-
ми – с другой. «Представляется неправильным трактовать эмоциональный интел-
лект как чисто когнитивную способность по аналогии с пространственным или вер-
бальным интеллектом. Разумно предположить, что способность к пониманию эмо-
циями и управлению ими очень тесно связана с общей направленностью личности 
на эмоциональную сферу, то есть с интересом к внутреннему миру людей (в том 
числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу поведе-
ния, с ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям. Эмоциональ-
ный интеллект – это психологическое образование, формирующееся в ходе жизни 
человека под влиянием ряда факторов, которые обуславливают его уровень и спе-
цифические индивидуальные особенности» [4, с. 123]. 

Для эмпирического исследования был выбран следующий психодиагностичес-
кий инструментарий: «Оценка уровня выраженности потребности в самопознании» 
А.В. Калашник [5]; «Методика оценки эмоционального интеллекта (опросник EQ)» 
Н. Холла [6, с. 358].  

По результатам проведенной диагностики было выявлено, что среди выборки 
пятидесяти человек – студентов первого курса (17-18 лет), преобладает средний 
уровень потребности в самопознании, а также низкий уровень эмоционального ин-
теллекта.  

Рассмотрим полученные данные подробнее. Относительно компонентов эмо-
ционального интеллекта ситуация выглядит следующим образом. Эмоциональная 
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осведомленность – это осознание и понимание своих эмоций, осознание того, что 
сам человек чувствует и почему, способствует пониманию связи между своими чув-
ствами и своими действиями. Однако, по результатам исследования, у выборки ис-
пытуемых преобладает средний уровень выраженности данной способности, то 
есть пока что они не в полной мере могут осознавать свои эмоции и испытывают 
некоторые затруднения в интерпретации собственных чувств и эмоций в опреде-
ленный момент. 

Управление своими эмоциями – это эмоциональная гибкость, отходчивость, от-
сутствие эмоциональной ригидности. Среди выборки преобладает низкий уровень 
управления своими эмоциями, что может оказывать негативное влияние на межлич-
ностные отношения, например, избыточная сдержанность может привести к тому, 
что человек будет казаться высокомерным, отчужденным, безразличным и холод-
ным, что, в свою очередь, будет восприниматься с неприязнью, удивлением и непо-
ниманием, и это может усложнять процесс взаимодействия человека с окружающи-
ми.  

Самомотивация – это произвольное управление эмоциями, неимпульсивное 
поведение, способствующее к сфокусированности на определенной, конкретной за-
даче, мотивация к деятельности. У студентов-первокурсников преобладает низкий 
уровень самомотивации, также как показывают результаты исследования, самомо-
тивация коррелирует с управлением своими эмоциями, у испытуемых с низким 
уровнем управления своими эмоциями низкий уровень самомотивации, например, 
им сложно контролировать, сдерживать импульсивное поведение, что может нега-
тивно сказываться во взаимодействии с людьми. 

Эмпатия – понимание эмоций другого человека, способность к осознанному со-
переживанию эмоциональному состоянию другого, оказание поддержки. Как показы-
вают данные, у испытуемых преобладает средний уровень эмпатии, при котором че-
ловек не стремится полностью погружаться в состояние другого, но при необходимос-
ти способен проявить сопереживание, в отличие от человека с низким уровнем эмпа-
тии (который также присутствует, но в меньшей степени), который сосредоточен ис-
ключительно на себе, и ему безразличны чувства и переживания другого. 

Распознавание эмоций других людей – происходит путем внешних проявлений, 
например, по мимике, изменению речи, поведения, голоса. Умение распознавать эмо-
ции других людей способствует возможности оказания воздействия на состояние дру-
гого человека. В изучаемой выборке преобладает средний уровень распознавания 
эмоций других людей, то есть у части испытуемых есть предрасположенность и спо-
собность к распознаванию эмоций других, и малая часть испытуемых способна к рас-
познаванию эмоций других людей. По результатам исследования, эмпатия и распоз-
навание эмоций других людей имеют сильную положительную связь. 

Относительно степени выраженности потребности в самопознании, получен-
ные данные свидетельствуют о преимущественно среднем уровне. Который опре-
деляется как промежуточный уровень между низким уровнем, практически отсут-
ствующей выраженностью потребности в самопознании, и достаточно высоким 
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уровнем интенсивности потребности. Средний уровень выраженности потребности 
в самопознании говорит о том, что человек находится в процессе осознания нужды 
в самопознании либо имеет определенный багаж знаний о себе, который является 
достаточным для данного жизненного этапа человека. На среднем уровне потреб-
ности в самопознании человек склонен проявлять характеристики первых двух 
уровней (низкий и очень низкий уровни) и последних двух (высокий и очень высокий 
уровни), что зависит от текущих жизненных обстоятельств. При очень низком уров-
не человек склонен избегать самопознания из-за высокой потребности сохранения 
привычных представлений о самом себе. Представители низкого уровня зависят от 
обстоятельств. Но когда в жизни происходят какие-либо события, они начинают за-
думываться о своих особенностях [5].  

Таким образом, для будущего становления в профессии психолога, важными сос-
тавляющими для студента становятся потребность в самопознании, понимание своих 
эмоций и эмоций окружающих, способность к эмпатии. Специалисты с невысоким 
эмоциональным интеллектом зачастую не в полном объеме используют совой потен-
циал, что приводит к невысокой эффективности взаимодействия, так как оно может 
быть неконструктивным. Человек с низко выраженной потребностью в самопознании 
не стремится к познанию самого себя, неумение взаимодействовать с «внутренней 
средой» эмоций и чувств, не способствует позитивному самоотношению, что, в свою 
очередь, не позволяет устанавливать глубокие взаимоотношения с другими. На наш 
взгляд, повышение эффективности подготовки специалистов-психологов будет спо-
собствовать пересмотр учебных планов в сторону усиления практической составляю-
щей и введения значительного количества часов по индивидуальному и групповому 
консультированию не как предмету, а как личной практике проработки собственных 
кризисов и травм, поддержке личностного развития. 
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