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А правильное изучение, оценка и анализ национальных особенностей студентов 
русской и казахской национальностей позволят оптимизировать и улучшать процесс 
межличностного восприятия и общения представителей этих национальностей, разработать 
на этой основе практические рекомендации для совершенствования их совместной 
деятельности и межэтнических отношений. 
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Всякий может разгневаться – это легко, но совсем не так легко разгневаться на того, 

кто заслужил, причем до известных пределов, в надлежащее время, с надлежащей целью и 
надлежащим образом. 

Аристотель. 
 

За последнее десятилетие ученые выяснили, насколько огромную роль в нашей жизни 
играют эмоции. Они узнали, что успех и счастье во всех сферах жизни, определяется 
осознанием своих эмоций и способностью справляться со своими чувствами. Это качество 
называется «эмоциональный интеллект» [1]. 

Эмоционально интеллектуальные люди могут хорошо владеть собой и эффективно 
налаживать взаимодействие с окружающими. Эмпатия - является важным аспектом 
эмоционального интеллекта. Было обнаружено, что люди, которые хорошо разбирались в 
эмоциях других, были более успешны как на работе, так и в социальной жизни. 
Сократовский наказ «Познай самого себя» подразумевает именно этот краеугольный камень 
эмоционального интеллекта: осознание собственных чувств, когда они возникают [2]. 

М. Зайднер, Дж. Мэттьюс, Р. Робертс и К. Маккан в рамках разработанной модели 
способностей, лежащих в основе эмоционального интеллекта, выделили: ЭИ как 
темперамент, как сознательную регуляцию эмоций, как систему навыков. Именно последняя 
составляющая перекликается с «эмоциональной компетентностью». В последнее время все 
больше исследователей акцентируют внимание на том, что понятие «эмоциональный 
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интеллект» соотносится, прежде всего, с лидерством, управлением стрессом, в то время как 
термин «эмоциональная компетентность», через которую и определяется ЭИ, более точно 
отражает взаимодействие работников в ходе выполнения текущих задач [3].  

Ученые отмечают, что знание и идентификация эмоций не всегда соотносится с 
умением использовать данные знания на практике. Эмоциональная компетентность была 
определена еще в 1998 г. Д. Гоулманом как «приобретенная способность на основе ЭИ как 
результат выдающихся показателей работы». Необходим определенный уровень 
эмоционального интеллекта, чтобы развить эмоциональную компетентность [4].  

Эмоциональная компетентность определяется В. Юсуповой как группа развивающихся 
способностей к саморегуляции и регуляции интерперсональных отношений путем 
понимания собственных эмоций и эмоций окружающих [5].  

Фундамент эмоциональной компетентности должен  закладываться сначала в семье – 

родителями, и развиваться учителями в школе и преподавателями высшего учебного 
заведения. Эмоциональность, сопереживание, общительность – являются показателями 
успеха деятельности будущего педагога. Вследствие этого, во время обучения в 
университете студентам необходимо окружение эмоционально компетентных  
преподавателей, иначе говоря, присутствие реальных примеров педагогов, кто обладает 
способностью контроля своих эмоциональных проявлений, а также определения 
эмоционального состояния  студентов [6].  

Фактор «эмоциональная компетентность» отмечает необходимость положительных 
эмоций в осуществлении преподавателями конструктивной активности в профессиональной 
деятельности [6]. 

Подробно рассмотрим значения слов «эмоция» и «компетентность». Согласно 
толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «эмоция - это душевное 
переживание, чувство» [7]. Подобным образом смысл слова эмоция понимают лексикографы 
В.В. Лопатин [8] и Л.П. Крысин [9]. Большой толковый словарь под редакцией С.А. 
Кузнецова трактует «эмоции, как субъективные реакции человека и животных на 
воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, 
удовольствия или неудовольствия» [10]. В Российской педагогической энциклопедии под 
редакцией В.В. Давыдова, «эмоция (от лат. ‘emoveo’ – потрясаю, волную) есть переживание 
человеком его отношения к окружающему миру и самому себе» [11].  

Слово «компетентность» имеет латинское происхождение, переводится как 
«способный». «Компетентность – это умение человека делать хорошо то, чем он 
занимается». Конечным критерием компетентности является результат, к которому пришел 
человек в процессе деятельности. Например, профессиональная компетентность педагога 
оценивается тем, хорошо ли дети усвоили материал [12]. 

Совершенствование эмоциональной компетентности – это личностное развитие 
будущего педагога. Это включение в сферу эмоциональных переживаний будущего педагога 
с другими людьми, событиями, объектами; повышение уровня сознательного, волевого 
управления и контроля своих чувств и эмоций; нравственная регуляция более высоких 
ценностей и норм: совести, долга, ответственности, порядочности. Уровень 
сформированности эмоциональной культуры характеризуется системой эмоционального 
отношения к миру, окружающей педагогической ситуации, эмоциональным богатством, 
общей эмоциональной направленностью личности, креативностью, устойчивостью и 
эмоционально-волевой регуляцией поведения и деятельности [13]. 

Роль эмоциональной компетентности состоит в том, что она способствует сохранению  
укреплению здоровья личности, особенно это актуально для будущего педагога благодаря 
следующим ключевым компетенциям. 

Первая компетенция относится к рефлексии, то есть умению распознавать и понимать 

собственные эмоции и чувства. Людям с большой эмоциональной ясностью удаётся легче 
других справиться со стрессовыми ситуациями, быстрее восстановить эмоциональный 
баланс. 
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Второй компетенцией выступает умение управлять собственными эмоциями. Человек, 
сотрудничающий с окружающими его людьми, вынужден находить баланс между 
собственными общественными потребностями. Мгновенно этому научиться невозможно, 
необходимо следить за собственными эмоциональными реакциями. Осознание своего гнева 
и освобождение от него крайне важно для каждого индивида. Педагогу необходимо 
осваивать их с целью применения в жизни и в практике. 

По исследованиям социологов, величина информации в сутки, которая поступает к 
человеку, распределяется таким образом: 60-70% – отрицательная;  15-20%– 

индифферентная и 15-20% положительная. Результатом отрицательной информации 
являются отрицательные эмоции, положительной – положительные [13]. 

Третья компетенция также относится к перцептивным способностям, то есть  
распознанию и пониманию чувств других людей. Данный тип людей обладает эмпатийными 
способностями, то есть осознанному сопереживанию текущему эмоциональному состоянию 
другого человека. 

Четвертая компетенция проявляется в умении управлять чувствами других людей и 
именно с позиции позитивного влияния на окружающих.  Педагога, овладевшего данной 
компетенцией можно отнести к педагогам,  которые достигли определенного уровня 
педагогического мастерства [13]. 

Таким образом, не прекращаемое совершенствование эмоциональной компетентности – 

это личностное развитие будущего педагога. Уровень сформированности эмоциональной 
компетентности показывает эмоциональное отношение к миру, окружающей педагогической 
ситуации, творческой направленности личности, стрессоустойчивости и эмоционально-

волевой регуляции поведения и деятельности. 
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ɗɦɨɰɢɹɥɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɡɟɪɬɬɟɭɥɟɪіɧің ԧɡɟɤɬіɥіɝі ɡɚɦɚɧɚɭɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɲɵɧɞɵԕ ɚɞɚɦɧɚɧ 
ɠɨԑɚɪɵ ɷɦɨɰɢɹɥɵԕ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɞɵ ɬɚɥɚɩ ɟɬɟɬіɧɞіɤɬɟɧ ɬɭɵɧɞɚɣɞɵ. Ȼԝɥ ɪɟɬɬɟ ɠɟɞɟɥ ԧɦіɪ ɵɪԑɚԑɵ 
ɦɟɧ ԕɨɣɵɥɚɬɵɧ ɬɚɥɚɩɬɚɪ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɤɟɪɧɟɭ ɞɟңɝɟɣіɧің ԧɫɟ ɛɚɫɬɚɭɵɧɚ ԥɤɟɥɟɞі. 
Ɇԝɧɵң ɫɚɥɞɚɪɵ ɠɢі ɬіɬіɪɤɟɧɭ, ԛɪɟɣ ɠԥɧɟ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɬі ɠɚԑɞɚɣɥɚɪ ɫɢɹԕɬɵ ɩɫɢɯɢɤɚɥɵԕ 
ɠɚԑɞɚɣɥɚɪ ɛɨɥɵɩ ɬɚɛɵɥɚɞɵ. ɗɦɨɰɢɹɥɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɫɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵ ɡɟɪɬɬɟɭɥɟɪ ɷɦɨɰɢɹɥɵԕ 
ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɞɟңɝɟɣіɧ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɥɚɭԑɚ ԕɚɛіɥɟɬɬі ɠԥɧɟ ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɞіɤ ɮɚɤɬɨɪɥɚɪԑɚ 
ɬԧɡіɦɞіɥіɤɬі ɚɪɬɬɵɪɭԑɚ ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɬіɧ ԥɞіɫɬɟɦɟɥɟɪɞі ԥɡіɪɥɟɭɝɟ ɤԧɦɟɤɬɟɫɟɞі. Ԕɚɡіɪɝі ɭɚԕɵɬɬɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵ ɡɟɪɬɬɟɭɞɟ ɧɟɝіɡɝі ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɞɵң ɛіɪі – ɷɦɨɰɢɹɥɵԕ 
ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵ ɡɟɪɬɬɟɣɬіɧ ԑɵɥɵɦɢ ɬɟɨɪɢɹɥɚɪ ɤԧɩ ɛɨɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ԥɥі ɤԛɧɝɟ ɞɟɣіɧ ɨɧɵ 
ɫɢɩɚɬɬɚɣɬɵɧ ɛіɪɵңԑɚɣ ɬԛɫіɧіɤ ɠɨԕ. Ȼԝɥ ɦɚԕɚɥɚɞɚ ɛіɡ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ԝԑɵɦɞɚɪɵɧ 
ԕɚɪɚɫɬɵɪɚɦɵɡ ɠԥɧɟ ɬԛɫіɧɞіɪɦɟɥɟɪɞɟɝі ԕɚɪɚɦɚ-ԕɚɣɲɵɥɵԕɬɚɪɞɵ ɠɨɹɬɵɧ ɠɚɥɩɵɥɚɦɚ ɚɧɵԕɬɚɦɚ 
ɬɚɛɭԑɚ ɬɵɪɵɫɚɦɵɡ. 

ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ԝԑɵɦɵ ɚɥԑɚɲɵɧɞɚ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ԑɵɥɵɦɞɚɪɞɚ ԕɨɥɞɚɧɵɥɞɵ, 
ɤɟɣіɧɧɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ԑɵɥɵɦɵɧɚ ɞɚ ɟɧɞі. Ⱥɬɚɥԑɚɧ ԑɵɥɵɦɞɚɪ ɠԛɣɟɫіɧɞɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵ 
ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵң ɧɟɝіɡɝі ɤɪɢɬɟɪɢɣɥɟɪі ɪɟɬіɧɞɟ ɫɵɪɬԕɵ ԧɡɝɟɪіɫɬɟɪɞі ɟɲԕɚɧɞɚɣ іɲɤі ԧɡɝɟɪіɫɫіɡ 
ԕɚɛɵɥɞɚɩ, ɬɟɤ ɛɚɫԕɚ ɤԛɣɝɟ ɟɦɟɫ, ɫɨɧɵɦɟɧ ԕɨɫɚ ɠԛɣɟɧің ԧɡіɧɞіɤ ԧɡɝɟɪіɫɬɟ ɛɨɥɭɵ. Ⱥ. Ɋɟɛɟɪ 
ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ԝԑɵɦɵɧ «ɢɧɞɟɜɢɞ ɦіɧɟɡіɧің ɛіɪԕɚɥɵɩɬɵ ɠԥɧɟ ɬԝɪɚԕɬɵ» ɛɨɥɭɵ ɞɟɩ ɬԛɫіɧɞіɪɝɟɧ. 
«Ɍԝɪɚԕɬɵɥɵԕ» ɬԛɫіɧіɝіɧің ɚɧɬɨɧɢɦі ɪɟɬіɧɞɟ «ɬԝɪɚԕɫɵɡ» (ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ) ɬԛɫіɧіɝіɧ ɚɥɚɦɵɡ. Ɉɥ 
ɚɧɬɨɧɢɦɞі ɬԛɫіɧіɤ ԧɡ ɤɟɡɟɝіɧɞɟ ɦіɧɟɡ-ԕԝɥɵԕɬɵң ɪɟɬɫіɡ ԛɥɝіɥɟɪіɦɟɧ ɫɢɩɚɬɬɚɥɚɞɵ.  

Ⱥɥԑɚɲ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɠԥɧɟ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ ɬɟɪɦɢɧɞɟɪіɧ Ƚɚɧɫ ɘɪɝɟɧ Ⱥɣɡɟɧɤ 
ɟɧɝіɡɞі. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɫɵɪɬԕɵ ɬіɬіɪɤɟɧɞіɪɝіɲɬɟɪɝɟ ԕɚɬɵɫɬɵ ɨɪɧɵԕɬɵɥɵԕ ɠԥɧɟ 
ɬɵɧɵɲɬɵԕ ɫɚԕɬɚɭ ɞɟɩ ɬԛɫіɧɞіɪɞі. Ⱥɥ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ ɬԛɫіɧіɝіɧ ԕɨɡɭ ɦɟɧ ɬɟɠɟɥɭ ԛɞɟɪіɫɬɟɪіɧің ɬɟɩɟ 
ɬɟңɫіɡɞіɝі ɞɟɩ ɬԛɫіɧɞіɪɝɟɧ. ɇɟɣɪɨɬɢɡɦɧің ɤԧɪіɧіɫі ɫɵɪɬԕɵ ɬіɬіɪɤɟɧɞіɪɝіɲɬɟɪɝɟ ɠɨԑɚɪɵ 
ɫɟɡіɦɬɚɥɞɵԕ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɫɮɟɪɚɧɵң ɚɪɬɭɵ ɠԥɧɟ ԛɪɟɣɥɟɧɭ ɛɨɥɵɩ ɫɚɧɚɥɞɵ. Ƚ.ɘ. Ⱥɣɡɟɧɤ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɠԥɧɟ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦɞі ɚɧɵԕɬɚɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɬɟɫɬɟɪ ԥɡіɪɥɟɞі, ɦԝɧɞɚ 
ԕɚɡіɪɝі ɡɟɪɬɬɟɭɥɟɪɝɟ ԕɚɪɚԑɚɧɞɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɩɟɧ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ ɚɞɚɦɧɵң 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɬɢɩіɧɟ ɬіɤɟɥɟɣ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ.   

ɗɦɨɰɢɹɥɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵ ɡɟɪɬɬɟɭɝɟ Ʌ.Ɇ. Ⱥɛɨɥɢɧ ԛɥɤɟɧ ԛɥɟɫ ԕɨɫɬɵ. Ԑɚɥɵɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕ ɞɟɩ "ɠɟɤɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ԛɪɞіɫɬɟɪ ԧɡɚɪɚ ԛɣɥɟɫіɦɞі ԧɡɚɪɚ іɫ-ԕɢɦɵɥ 
ɠɚɫɚɣ ɨɬɵɪɵɩ, ԕɨɣɵɥԑɚɧ ɦɚԕɫɚɬԕɚ ɬɚɛɵɫɬɵ ɠɟɬɭɝɟ ɵԕɩɚɥ ɟɬɟɬіɧ ɠɟɤɟ ɬԝɥԑɚɧɵ ɫɢɩɚɬɬɚɣɬɵɧ 
ɫɢɩɚɬ" ɞɟɝɟɧɞі ɛіɥɞіɪɟɞі. Ⱥɣɬɚ ɤɟɬɭ ɤɟɪɟɤ, ɤɟңɟɫ ɡɟɪɬɬɟɭɲіɥɟɪі ɤԧɩ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ɚɞɚɦɧɵң ɧɚԕɬɵ 
ɤԥɫіɛɢ ԕɵɡɦɟɬіɦɟɧ ԧɡɚɪɚ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵ ɡɟɪɬɬɟɝɟɧ. Ʌ.Ɇ. Ⱥɛɨɥɢɧ 
ɫɩɨɪɬɬɵԕ ԕɵɡɦɟɬɤɟ ԕɚɬɵɫɬɵ ɷɦɨɰɢɹɥɵԕ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕԕɚ ɡɟɪɬɬɟɭ ɠԛɪɝіɡɞі. Ɏ.Ⱦ. Ƚɨɪɛɨɜ, ȼ.ɂ. 
Ʌɟɛɟɞɟɜ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦ ɮɟɧɨɦɟɧіɧ ɡɟɪɬɬɟɞі. ɉɚɪɨɤɫɢɡɦ ɞɟɩ ԝɲԕɵɲɬɚɪ ԕԝɪɚɦɵɧɵң ԧɤіɥɞɟɪі ɦɟɧ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɞɵ ɤԥɫіɩɬɟɪɞің ɛɚɫԕɚ ɞɚ ԧɤіɥɞɟɪіɧің ԕɵɡɦɟɬіɧің ԥɥɫіɪɟɭі ɧɟɦɟɫɟ ɭɚԕɵɬɲɚ 
ɬɨԕɬɚɬɵɥɭɵ ԕɨɫɚ ɛɨɥɚɬɵɧ ɤɟɧɟɬɬɟɧ ɩɚɣɞɚ ɛɨɥɚɬɵɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɞɵԕ ɛԝɡɵɥɭɥɚɪɞɵ ɚɣɬɚɞɵ. 
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