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В статье рассмотрена проблематика эмоционального интеллекта личности в кон-
тексте развития профессиональной готовности военнослужащих, в том числе сотруд-
ников органов государственной безопасности. Рассмотрены понятия «эмоциональный 
интеллект», «профессиональная готовность», изложены правовые основы деятельно-
сти Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
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The article considers the problems of the emotional intelligence of the individual in the 
context of the development of professional readiness of military personnel, including employees 
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legal foundations of the activities of the State Security Committee of the Republic of Belarus 
are described.
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Проблематика эмоционального интеллекта сохраняет свою актуаль-
ность на протяжении нескольких последних десятков лет. Ежегодно появля-
ются новые исследования, где эмоциональный интеллект рассматривается 
учеными, в том числе и представителями белорусской науки, во взаимо-
действии с самыми различными компонентами психики, получая весьма 
интересные с точки зрения практики применения результаты. Установле-
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но, что развитие эмоционального интеллекта позволяет личности не только 
повысить эффективность своей деятельности, но и существенно улучшить 
межличностное взаимодействие, сохраняя при этом высокий уровень жиз-
нестойкости в стрессовых ситуациях.

В то же время все еще остается неисследованным большое количество во-
просов, касающихся применения эмоционального интеллекта. В частности, 
в психологии труда мало исследован вопрос взаимосвязи профессиональной 
деятельности военнослужащего и уровня его эмоционального интеллекта, 
применение методов развития эмоционального интеллекта в образователь-
ной деятельности военнослужащих, в том числе слушателей и курсантов 
военных учебных заведений, других учреждений образования, осуществля-
ющих подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь и других войск и воинских формирований Республики Беларусь. В том 
числе представляет определенный интерес исследование эмоционального ин-
теллекта как фактора психологической готовности к выполнению профессио-
нальной деятельности курсантов военных учреждений, поскольку указанная 
деятельность характеризуется высоким уровнем нервно-психической напря-
женности и предъявляет к личности высокие требования психологической 
устойчивости и профессиональной готовности для ее выполнения. 

Современные психологические подходы позволяют рассмотреть по-
нятие профессиональной готовности как интегральную характеристику 
личности и субъекта деятельности, отражающую активно-действенную 
позицию личности по отношению к будущей деятельности, зрелость по-
требностно-мотивационной, эмоционально-волевой и когнитивной сфер 
личности. Разделяя взгляды Е. П. Ильина, Н. Д. Левитова и др., мы рассма-
триваем профессиональную готовность с функциональной точки зрения, 
а именно как активизацию всех психических функций и уровня работоспо-
собности перед началом деятельности [1]. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 26 Закона Респуб-
лики Беларусь от 10.07.2012 № 390-З «Об органах государственной безо-
пасности Республики Беларусь» сотрудниками органов государственной 
безопасности являются военнослужащие, проходящие военную службу 
в органах государственной безопасности, подчиненных им воинских частях 
(за исключением военнослужащих срочной военной службы), других ор-
ганизациях, а также лица гражданского персонала, назначенные на долж-
ности военнослужащих [2]. 

Термин «военнослужащий», используемый в настоящей статье, опреде-
ляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 100-З «О статусе военнослужащих», в части первой статьи второй кото-
рого закреплено, что статус военнослужащих имеют [3]:

• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в том 
числе слушатели и курсанты военных учебных заведений, других учреж-
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дений образования, осуществляющих подготовку офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Республики Беларусь и других войск, и воинских фор-
мирований Республики Беларусь;

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
• граждане, проходящие службу в резерве – при нахождении на занятиях 

или учебных сборах, определенных программами подготовки резервистов;
• военнообязанные – при нахождении на военных или специальных сборах.
Главой второй Положения о Комитете государственной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 23.07.2013 № 325 «О некоторых вопросах Комитета государствен-
ной безопасности», определены задачи, возлагаемые на Комитет государ-
ственной безопасности Республики Беларусь:

• организация и осуществление мероприятий по защите независимости 
и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечение наци-
ональной безопасности Республики Беларусь в политической, экономиче-
ской, военной, научно-технологической, информационной, социальной, де-
мографической и экологической сферах;

• руководство органами государственной безопасности, подчиненными 
им воинскими частями, другими организациями и подразделениями (далее, 
если не указано иное, – подчиненные им организации и подразделения), 
а также организация и координация их деятельности;

• оценка текущего состояния национальной безопасности Республики 
Беларусь, прогнозирование его развития, а также разработка и осуществле-
ние комплекса мер по предупреждению и выявлению угроз национальной 
безопасности Республики Беларусь, внесение в соответствии с законода-
тельством предложений Президенту Республики Беларусь по обеспечению 
национальной безопасности Республики Беларусь;

• информирование Президента Республики Беларусь и по его поруче-
нию соответствующих государственных органов и иных организаций по во-
просам состояния национальной безопасности Республики Беларусь;

• разработка и проведение мероприятий по оказанию содействия госу-
дарственным органам и иным организациям в осуществлении мер в области 
политического, социально-экономического развития и научно-технического 
прогресса Республики Беларусь;

• организация и осуществление в пределах своей компетенции кон-
трразведывательной деятельности и внешней разведки;

• разработка и осуществление в пределах своей компетенции комплек-
са мер по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, а также 
борьбе с организованной преступностью и коррупцией, незаконной мигра-
цией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов, оружия, боеприпасов, ядерных материалов и их 
компонентов, а также иных объектов экспортного контроля, контрабандой, 
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другими преступлениями, дознание и предварительное следствие по кото-
рым законодательными актами отнесены к ведению органов государствен-
ной безопасности;

• осуществление предусмотренных законодательством полномочий 
в сфере государственных секретов;

• обеспечение государственных органов и иных организаций прави-
тельственной и оперативной связью;

• организация и обеспечение в пределах своей компетенции криптогра-
фической и инженерно-технической безопасности шифрованной и других 
видов специальной связи в Республике Беларусь и организациях Республи-
ки Беларусь, находящихся за ее пределами, и осуществление государствен-
ного контроля за этой деятельностью;

• планирование и осуществление в пределах своей компетенции меро-
приятий по организации обороны Республики Беларусь.

Исходя из вышесказанного становится очевидным, что сотрудники ор-
ганов государственной безопасности в процессе реализации возложенных 
задач, помимо общих рисков стресса, имеют дополнительные риски еже-
дневного проживания стрессовых ситуаций ввиду обусловленной специфи-
ки их профессиональной деятельности [4]. 

Профессиональная деятельность офицера в целом характеризуется 
рядом особенностей, к которым относятся: исключительная социальная 
значимость решаемых задач; влияние мощных средовых факторов; своео-
бразие целей осуществления деятельности; внезапность изменения значи-
мой обстановки. Специфика этой деятельности требует эффективной эмо-
ционально-волевой регуляции, что предполагает наличие эмоциональной 
сдержанности и эмоциональной уравновешенности; действенности как 
способности увлечь за собой других, активизировать их деятельность, най-
ти оптимальные средства эмоционально-волевых воздействий и правильно 
выбрать момент их применения; коммуникативных управленческих спо-
собностей, включающих способности управлять собственными эмоциями 
в общении, понимать эмоции других людей. Перечисленные свойства со-
ставляют основные компоненты эмоционального интеллекта.

Индивиды с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта 
обладают выраженными способностями к пониманию собственных эмо-
ций и эмоций других людей, а также к управлению своей и чужой эмоци-
ональной сферой. Это обусловливает более высокую адаптивность и эф-
фективность в общении, что является необходимым условием в воинской 
деятельности, основанной на уставных взаимоотношениях. В связи с этим 
представляется важным изучение эмоционального интеллекта в профессио-
нальной деятельности будущих офицеров-руководителей [5, с. 57].

Кроме того, следует помнить, что профессия военнослужащего находит-
ся в социальном континууме, поскольку люди (подчиненные, сослуживцы, 
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командиры, члены семей военнослужащих, гражданский персонал) являют-
ся и субъектами, и объектами профессиональной деятельности офицера. Не 
вызывает сомнения, что «эмоционально интеллектуальные» военнослужа-
щие способны не только «владеть» собой в различных ситуациях, но и мо-
гут эффективно налаживать отношения с другими субъектами военно-про-
фессиональной деятельности [6].

Что касается трактовки эмоционального интеллекта, то можно выделить 
несколько подходов: 

• эмоциональный интеллект как эмоционально-интеллектуальные спо-
собности (Д. Мейер, П. Сэловей);

• эмоциональный интеллект как эмоциональная компетентность (Д. Го-
улман), как личностные качества (Р. Бар-Он); 

• эмоциональный интеллект как способность к пониманию своих и чу-
жих эмоций и управлению ими (Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков).

В отечественной научной литературе существует достаточное количество 
подходов и трактовок сущности понятия эмоционального интеллекта [7].

Так, Г. Г. Гарскова интерпретирует данный феномен как способность 
понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 
эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза.

М. А. Манойлова рассматривает эмоциональный интеллект как спо-
собность к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний 
и чувств других людей и себя самого, основными компонентами которой 
выступают эмпатия, терпимость (толерантность), ассертивность, самооцен-
ка личности.

И. С. Степанов указывает, что эмоциональный интеллект является ди-
намичным интегральным психологическим образованием, определяющим 
успешность межличностного взаимодействия, адекватную самооценку, по-
зитивное мышление, а также лидерские способности личности, основанные 
на осознании значимости эмоций и умении ими управлять.

И. Н. Мещерякова также определяет эмоциональный интеллект как 
сложное интегративное образование, включающее в свою структуру ког-
нитивный, поведенческий и собственно эмоциональный компоненты, обе-
спечивающие осознание, понимание и регуляцию собственных эмоций 
и эмоций окружающих и влияющие на успешность межличностных взаи-
модействий и личностное развитие.

Т. И. Солодкова акцентирует внимание на том, что эмоциональный ин-
теллект является релевантным личностным ресурсом преодоления синдро-
ма выгорания. 

И. Н. Андреева выделяет в структуре эмоционального интеллекта:
• эмоциональную осведомленность как возможность по вербальному 

и невербальному поведению понимать эмоции, испытываемые другими 
людьми;
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• управление своими эмоциями, заключающееся в умении определять 
детерминанты возникновения эмоции и вероятные последствия ее развития 
и находить в соответствии с этим способы регуляции эмоциональных со-
стояний;

• самомотивацию, выражающуюся в умении эффективно действовать 
и принимать решения на основе эмоций;

• эмпатию как способность понимать и сопереживать чувствам другого 
человека и др [8].

В 2014 г. белорусскими исследователями Е. И. Бараевой и С. И. Гри-
бановой было проведено исследование, посвященное изучению эмоцио-
нального интеллекта в структуре личности, одной из эмпирических задач 
которого было изучение эмоционального интеллекта и личностных черт на 
примере курсантов учреждения образования «Военная академия Респуб-
лики Беларусь». В результате исследования было выявлено, что курсан-
ты с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта будут более 
эффективны в профессиональной деятельности, основанной на уставных 
взаимоотношениях. При этом в указанном исследовании отмечалось, что 
выпускники учреждений высшего военного образования не всегда облада-
ют необходимым уровнем развития управленческих навыков, несмотря на 
получаемую квалификацию «специалист по управлению».

Анализ материалов исследования показал необходимость разработки 
в учреждении высшего военного образования комплекса мероприятий, 
ориентированных на психологическое обеспечение образовательного 
процесса в формировании эмоционального компонента психологической 
готовности личности военнослужащего к профессиональной деятельно-
сти [9].

Большое значение при подборе кадров, а также их подготовке в ин-
тересах органов государственной безопасности в учреждениях, обеспе-
чивающих получение профессионального образования, должна занимать 
направленность на развитие уровня эмоционального интеллекта личности 
военнослужащих. Поскольку высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта позволяет личности своевременно фиксировать свои эмоции, 
настроения и другие эмоциональные состояния и их изменения, это дает 
возможность осознавать эти состояния личности и в результате этого про-
цесса, управлять ими. Управление эмоциями в контексте развития эмо-
ционального интеллекта понимается как сохранение продуктивных эмо-
циональных состояний для реализации профессиональной деятельности 
сотрудников органов государственной безопасности и трансформация 
деструктивных состояний в конструктивные. В условиях стрессогенной 
профессиональной деятельности военнослужащих этот навык видится 
профессионально важным качеством, обеспечивающим готовность вы-
полнения профессиональной деятельности на высоком уровне и позволя-
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ющим предотвращать эмоциональное истощение и выгорание личности 
при выполнении профессиональных задач.

На основании вышеизложенного полагаем, что в интересах обеспечения 
эффективного выполнения возложенных на органы государственной безо-
пасности задач вопросы становлении эмоциональной зрелости личности 
сотрудников должны занимать одно из основополагающих направлений 
в профессиональном развития, а также саморазвитии сотрудника. При этом 
необходимо учитывать уровень развития эмоционального интеллекта как 
фактора профессиональной готовности сотрудников органов государствен-
ной безопасности.
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