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особенностей в структуре «социальная активность» 
по показателям организаторско-коммуникативные 
способности и потребность в достижении не-
значительно выше, а по показателю личностно-
коммуникативные способности значительно выше 
(на 3,6 балла), чем у студентов 1-й группы.

Достоверность полученных результатов обе-
спечивалась статистической обработкой результа-
тов с помощью U-критерия Манна-Уитни. Стати-
стически достоверные различия были выявлены по 
показателю личностно-коммуникативные умения 
при сумме рангов группы 1– 194 и группы 2 – 436 
(U=58; р < 0,05).

На основании проведенного нами исследования 
нами были сделаны следующие выводы:

1. Современная жизнь ставит перед молодежью 
задачи, требующие ее активного включения в соци-
альные отношения, во взаимодействия с людьми и 
социальными институтами в экономической, поли-
тической и духовных сферах. Следовательно, соци-
альная активность личности обеспечивает успеш-
ность человека в социуме.

2. Социальная активность студента есть свой-
ство личности, позволяющее ему осуществлять ре-
ализацию различных социально значимых видов 
деятельности в процессе профессионального ста-
новления в целях изменения себя, окружающей 
среды, социума в соответствии с собственными по-
зитивными ценностными ориентациями и задачами 
общественного развития. 

3. Социальная активность студентов реализует-
ся в ходе учебного (участие в олимпиадах, разра-
ботка социально значимых социальных проектов 
и т. д.) и внеучебного процесса (волонтерская де-
ятельность, проведение тематических дискуссион-
ных рингов, участие в тренингах и т. д.), где веду-
щей выступает учебно-профессиональная деятель-
ность и важную роль играет профессионально ори-
ентированный студенческий коллектив.

4. У студентов, ориентированных на социаль-
но активную деятельность, личност но-комму ника-
тивные качества (как компонент коммуникативных 
способностей) более развиты, чем у студентов, сла-
бо ориентированных на социальную активность. 
На наш взгляд, это можно объяснить как тем, что в 
социально активной деятельности изначально при-
нимают участие студенты, имеющие потребность 
в общении (например, с представителями различ-
ных слоев населения, различными организациями 
и ведомствами и т. д.), так и тем, что участие в со-
циально значимой деятельности способствует лич-
ностной самореализации и самосовершенствова-
нию студенческой молодежи.
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В настоящее время в научной литературе нет 
единого мнения о сущности категории эмоциональ-
ный интеллект. Произведенный теоретический ана-
лиз позволил прийти к выводу, что «эмоциональ-
ный интеллект» – это группа ментальных способ-
ностей, которые участвуют в осознании, понима-
нии и управлении субъектом собственными эмоци-
ями и эмоциями окружающих. На поведенческом 
уровне высокое развитие эмоционального интел-
лекта проявляется в точном, адекватном, полном 
понимании собственных эмоций и чувств, а так-
же эмоций и чувств других людей, в способности 
управлять своей эмоциональной сферой, и на этом 
основании с большей легкостью добиваются своих 
целей во взаимодействии с окружающими.

Эмоциональный интеллект – это сложное ин-
тегративное образование. Однако на современном 
этапе нет единообразия в определении структур-
ных компонентов эмоционального интеллекта. По 
нашему мнению, наиболее соответствующие сущ-
ности исследуемого феномена компоненты: само-
осоз нанность, самообладание, мотивация, чут-
кость, коммуникация [2, с. 85].

Основные предпосылки развития эмоционально-
го интеллекта можно дифференцировать на две груп-
пы: биологические и социальные. Биологические 
предпосылки: врожденные различия, касающиеся 
функциональной асимметрии мозга и свойств темпе-
рамента. Социальные предпосылки: семейное окру-
жение (отношения между супругами, их внимание 
к внутренней жизни ребенка, стратегия воспитания 
и т. д.). Социальная составляющая эмоционального 
интеллекта делает целесообразной организацию це-
ленаправленной, организованной работы по разви-
тию данного личностного образования [1, с. 63].

Понятие «идентичность» впервые было де-
тально рассмотрено Э. Эриксоном в рамках психо-
аналитической парадигмы. В настоящее время под 
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идентичностью понимают способность человека 
воспринимать свое поведение и жизнь как единое 
целое; когнитивную систему, выполняющую роль 
регуляции поведения в соответствующих услови-
ях. Как и в случае с эмоциональным интеллектом, 
идентичность является интегративным образовани-
ем. Структурными компонентами идентичности яв-
ляются: индивидный, личностный и социальный.

Идентичность является социальной по происхо-
ждению, так как она формируется в результате вза-
имодействия индивида с другими людьми и усвое-
ния им выработанного в процессе социального вза-
имодействия языка. Изменение идентичности так-
же обусловлено изменениями в социальном окру-
жении индивида, что делает возможной целена-
правленную и специально-организованную работу 
по ее развитию. 

 Идентичность – динамическая структура, она 
развивается на протяжении всей жизни человека, 
как и эмоциональный интеллект.

Проведенный нами корреляционный анализ 
подтвердил нашу общую гипотезу о существова-
нии взаимосвязи между эмоциональным интеллек-
том и идентичностью. Кроме того, результаты фор-
мирующего эксперимента также позволили выя-
вить синхронность развития данных образований. 
Таким образом, мы пришли к выводу о комплекс-
ности данных образований, взаимообусловленно-
сти и системном характере функционирования их в 
структуре личности подростков.

Нами была разработана и апробирована мето-
дика развития эмоционального интеллекта и иден-
тичности подростков. Апробация была проведена 
посредством формирующего эксперимента. Одна-
ко данные полученные в результате данного экспе-
римента оказались противоречивыми.

Нами были выявлены статистически достовер-
ные изменения эмоционального интеллекта по ме-
тодике разработанной Холлом и уровня развития 
идентичности по методике «Кто Я?» как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группах. Специ-
ально организованной работы по развитию эмоци-
онального интеллекта и идентичности с подростка-
ми контрольной группы в процессе обучения в шко-
ле за экспериментальный период времени нами вы-
явлено не было. По нашему мнению, данные изме-
нения могут быть обусловлены органичным разви-
тием данного феномена на данном возрастном эта-
пе. Однако определенные сомнения вызывает не 
столь значительный промежуток времени, за кото-
рый произошли изменения. Тем не менее, по на-
шему мнению, данное предположение предполага-
ет самостоятельное исследование. Однако следует 
отметить, что интенсивность сдвига в эксперимен-
тальной группе выражен в большей степени, чем в 
контрольной. Причем данная тенденция была выяв-
лена всеми использованными нами в исследовании 

диагностическими методиками. Выявленная тен-
денция позволяет судить об определенном положи-
тельном эффекте разработанной нами методики раз-
вития эмоционального интеллекта и идентичности 
подростков, однако не дает полного основания счи-
тать ее эффективность статистически доказанной.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние, ответив на вопрос о взаимосвязанности иссле-
дуемых явлений, породило новые вопросы, требу-
ющие проведения дополнительных исследований.
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Закон Республики Беларусь от 16 ноября 2010 
года «О социальной защите инвалидов в Республи-
ке Беларусь» содержит определение, в полной мере 
соответствующее положениям Конвенции о правах 
инвалидов. Инвалидом считается лицо с устойчи-
выми физическими, психическими, интеллектуаль-
ными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами мешают 
полному и эффективному участию его в жизни об-
щества наравне с другими гражданами [1].

По состоянию на 1 ноября 2012 года числен-
ность инвалидов, состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите, составляла 
519,2 тыс. человек, в том числе: инвалидов I груп-
пы – 75,7 тыс. человек; II группы – 274,3 тыс. чело-
век; III группы – 143,4 тыс. человек; детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет – 25,8 тыс. человек [2].

Инвалиды являются одной из наиболее уязви-
мых социальных групп, поэтому для эффективно-
го решения многочисленных проблем, связанных с 
инвалидностью в стране, ведется поиск новых под-
ходов в работе с данной категорией людей.

Очень важным и значимым достижением в Ре-
спублике Беларусь является первая на террито-
рии страны и постсоветского пространства кар-
та доступности для инвалидов. Инициировала ра-
боту Мозырская межрайонная организация обще-
ственного объединения «Республиканская ассоци-
ация инвалидов-колясочников» в результате реали-


