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Введение. В  работе проведено исследование способности к  принятию 
агрессии (Э. Шостром), которая может проявляться как признание за собой 
или за другим человеком права на выражение несогласия с чьей-либо точкой 
зрения, позицией, а  также недовольства каким-либо обстоятельством, 
фактом, или прямого выражения отрицательных эмоций. Способность к при-
нятию агрессии выступает как одна из составляющих способности личности 
к самоактуализации, не позволяя накапливаться негативным эмоциям.

Новизна исследования состоит в  том, что способность к  принятию 
агрессии рассматривается в  нем во  взаимосвязи с  параметрами эмоцио-
нального интеллекта.

Методы. В работе использовались опросник эмоционального интеллек-
та «ЭмИн» Д. В. Люсина и самоактуализационный тест САТ (русскоязычная адап-
тация опросника личностных ориентаций Э. Шострома POI (Personal Orientation 
Inventory), выполненная Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз.

В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте от 21 до 37 лет, 
проживающие на  Юге России (Ростов-на-Дону) и  работающие в  сфере, где 
результативность работы определяется эффективностью контактов 
с людьми, в сфере менеджмента продаж.

Результаты. В результате проведенного исследования получено, что 
выраженность у менеджеров таких характеристик эмоционального интел-
лекта, как «межличностное понимание» и «внутриличностное понимание», 
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оказывает положительное влияние на  эффективность управленческой 
деятельности, что свидетельствует о  том, что эффективность дея-
тельности руководителя зависит от  выраженности у  него способности 
распознать и понять причины собственных эмоций и, кроме того, правильно 
и своевременно оценить эмоциональное состояние других людей.

Обсуждение результатов. В статье показано, что такая составляющая 
самоактуализации, как способность к  принятию агрессии, взаимосвязана 
с эмоциональным интеллектом таким образом, что высокому уровню способ-
ности к принятию агрессии соответствует более высокая выраженность 
таких показателей эмоционального интеллекта, как управление эмоциями 
и межличностный эмоциональный интеллект.

Ключевые слова: принятие агрессии, самоактуализация личности, эмо-
циональный интеллект, управление эмоциями, межличностное понимание, 
внутриличностное понимание, понимание эмоций, контроль экспрессии, 
эффективность управленческой деятельности, сфера продаж

Основные положения:
ä способность к  принятию агрессии, как одна из  составляющих лич-

ностной самоактуализации, не  оказывает статистически достоверного 
влияния на эффективность управленческой деятельности в сфере продаж;

ä у  менеджеров с  более высоким уровнем способности к  принятию 
агрессии более высоко развиты способность к  управлению чужими эмоци-
ями, межличностный эмоциональный интеллект и  управление эмоциями, 
а у менеджеров с низким уровнем принятия агрессии выявлен более высокий 
контроль собственной экспрессии;

ä на  эффективность работы менеджеров в  сфере продаж оказывают 
влияние их уровень эмоционального интеллекта (в  частности, такой со-
ставляющей эмоционального интеллекта, как понимание эмоций) и уровень 
самоактуализации менеджеров (выраженные познавательная потребность 
и самокритичность). Выявлено, что такие составляющие эмоционального 
интеллекта, как «межличностное понимание» и «внутриличностное пони-
мание» также положительно влияют на  эффективность управленческой 
деятельности.
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Introduction. The paper presents the study of acceptance of aggression (E. Shostrom), 
which manifests itself as the recognition of the right of any person to disagree with 
another point of view, be dissatisfied in any circumstance or fact, as well as manifest 
negative emotions. The ability to accept aggression is a component of a person’s ability 
to self-actualization, which helps to prevent the accumulation of negative emotions.

The novelty of the study lies in considering the ability to accept aggression in 
association with parameters of emotional intelligence.

Methods. These were “EmIn” questionnaire of emotional intelligence by D. V. Lucin 
and SAT Self-Actualization Test (Russian adaptation of Shostrom’s Personal Orientation 
Inventory by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, M. V. Zagik, and M. V. Kroz.

The study involved 53 persons aged 21–37 living in the South of Russia (Rostov-
on-Don) and working in the field where effectiveness is determined by the efficiency 
of contacts with people, in sales management.

Results. The managers’ characteristics of emotional intelligence such as “inter-
personal understanding” and “intrapersonal understanding” in managers had 
a positive impact on the effectiveness of management activities. This suggests that 
a manager’s effectiveness depends on his/her ability to recognize and understand 
the causes of his/her own emotions, as well as accurate and timely assessment of 
other people’s emotional state.

Discussion. The ability to accept aggression correlated with emotional intelligence. 
A high level of the ability to accept aggression corresponds to more prominent indices 
of the characteristics of emotional intelligence such as modulation of emotion and 
interpersonal emotional intelligence.

Keywords: acceptance of aggression, person’s self-actualization, emotional intelligence, 
modulation of emotion, interpersonal understanding, intrapersonal understanding, 
understanding of emotions, expression control, effectiveness of management, sales
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Highlights
ä Being one of the components of personal self-actualization, the ability to 

accept aggression does not have a statistically significant impact on the effectiveness 
of management activities in the field of sales.

ä Managers with a higher level of acceptance of aggression have a much more 
pronounced ability to modulate other people’s emotions, interpersonal emotional 
intelligence, and modulation of emotion; managers with a low level of acceptance 
of aggression have a less pronounced modulation of emotion.

ä The level of sales managers’ emotional intelligence (in particular understanding 
of emotion) and self-actualization (cognitive need and self-criticism) influence 
the effectiveness of their management activities; interpersonal understanding 
and intrapersonal understanding have a positive impact on the effectiveness of 
management activities as well.

For citation: Vorobyeva E. V., Perkov M. A., Shchetinina D. P. Studying the 
association between acceptance of aggression and emotional intelligence. 
Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, 
no. 2, pp. 28–50 (in Russian).
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Введение
Проявление агрессии, как физической, так и вербальной, традиционно 

рассматривается как социально нежелательная форма поведения. Институты 
социализации, такие как семья и школа, стараются предложить формирую-
щейся личности и закрепить у нее неагрессивные способы решения возни-
кающих в жизни проблем [1, 2]. Изучение природы агрессии и агрессивного 
поведения методами психогенетики показало, что в основе данного феномена 
лежат как наследственные, так и средовые факторы [3].

Человеку свойственны агрессивные проявления, это часть его биологиче-
ской природы [4]. Другое дело, что агрессия может и должна переводиться 
в  мирное, просоциальное русло, такое как занятия спортом, например. 
В рамках различных направлений психотерапии ведется обучение клиентов 
навыку осознания у себя таких эмоций, как гнев и агрессия, развитие навы-
ка спокойного принятия наличия у себя этих эмоций, навыка нахождения 
цивилизованных способов выхода агрессии [3]. В  гуманистической психо-
логии отмечается, что постоянные отрицание, вытеснение, подавление 
агрессивных импульсов не способствуют психологическому здоровью лич-
ности, могут приводить к формированию и закреплению манипулятивных 
поведенческих стратегий и невротизации личности. Э. Шостром рассматривал 
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самоактуализирующуюся личность, опираясь на основные положения теории 
А. Маслоу, и дополнил эту теорию представлениями о самоактуализирующей-
ся личности как противоположности человеку-манипулятору [5]. В рамках 
теории самоактуализации Э. Шостром разработал опросник личностных 
ориентаций «Personal Orientation Inventory» (POI), при этом использовалось 
понимание самоактуализации как многомерного феномена, включающего 
в себя, в том числе, и способность к принятию агрессии (т. е. к свободному 
проявлению эмоций гнева, выражению недовольства или негодования). 
В  данном опроснике шкала принятия агрессии (A) измеряет способность 
человека принимать чью-либо природную агрессивность (или собственную) 
как противоположность отрицанию и подавлению агрессии [6]. Таким обра-
зом, выраженные показатели по шкале принятия агрессии в рамках теории 
самоактуализирующейся личности Э. Шострома рассматриваются как важная 
составляющая общей способности к самоактуализации, позволяющая прояв-
лять собственные агрессивные импульсы (в социально-приемлемых рамках, 
конечно) или принимать возможность их проявления со стороны других лю-
дей, а не подавлять или отрицать их. Так, например, среди вопросов, которые 
представлены в данной шкале, есть вопросы, касающиеся принятия для себя 
возможности испытывать гнев или высказывать недовольство в адрес других 
людей, а также спокойно принимать критику со стороны других людей или 
какие-либо неприятности, воспринимая это как часть жизни.

Причины агрессивного поведения могут быть различными, в том числе 
агрессивное поведение может быть обусловлено наследственными факто-
рами [7]. Однако агрессивное поведение может возникать и как следствие 
неверного понимания и  интерпретации поведения других людей и  его 
движущих факторов. В этой связи важная роль принадлежит исследованиям 
так называемой модели психического как составляющей когнитивного раз-
вития, обеспечивающей представления индивида о психических состояниях 
других людей, а также возможность распознавать эти психические состояния 
по внешним признакам и прогнозировать поведение других людей на основе 
понимания того, что «собственное психическое не тождественно психиче-
скому Другого» [8, с. 266]. Исследования возрастного аспекта становления 
модели психического показали, что задержка развития модели психического 
может приводить к повышенной агрессивности ребенка [9], затрудняя его 
социальную адаптацию [10]. В нашей работе было показано, что в дошкольном 
возрасте показатели становления модели психического и показатели раз-
вития мышления по Ж. Пиаже в высокой степени согласованы. Дети, хорошо 
понимающие наличие у другого человека ложных убеждений, способны также 
предвосхищать результаты предметных действий, понимать закономерности 
сохранения вещества и способны к децентрации мышления [11].
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Другой предмет психологического исследования, который также позволяет 
прогнозировать способность человека к пониманию и управлению собствен-
ными и чужими эмоциями, описывается как эмоциональный интеллект [12, 
13, 14]. В настоящее время существует несколько теорий эмоционального 
интеллекта, при этом теория Дж. Мейера, П. Саловея и Д. Карузо получила 
наибольшее распространение [15]. Теория эмоционального интеллекта, раз-
работанная Дж. Мейером, П. Саловеем и Д. Карузо, включает такие составляю-
щие, как восприятие эмоций, понимание эмоций, управление эмоциями и ис-
пользование эмоций. В отличие от остальных исследователей эмоционального 
интеллекта, Дж. Мейер, П. Саловей и Д. Карузо разработали не самоотчетный 
опросник, а объективный задачник, в котором вопросы имеют правильные 
и неправильные ответы, и отсутствует влияние социальной желательности, 
что, предположительно, имеет намного большую предсказательную силу, чем 
самоотчетные методики диагностики [15]. Получены данные о взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с темпераментом, адаптацией: так, например, 
указывается, что преобладание у ребенка отрицательной эмоциональности 
может привлекать к  нему дополнительное внимание взрослого, уберегая 
тем самым от  возможных проблем и  опасностей [16]. Также известно, что 
высокие показатели эмоционального интеллекта отрицательно коррелируют 
с агрессивностью и нейротизмом, и положительно –  с экстраверсией [17]. 
Однако нет специальных исследований, в которых бы рассматривался во-
прос о том, как взаимосвязаны способности принимать агрессию (свою или 
посторонних людей) и эмоциональный интеллект. Можно предположить, что 
способность принимать агрессию (свою или посторонних людей) взаимо-
связана с эмоциональным интеллектом.

В ряде работ изучалась роль эмоционального интеллекта в эффективно-
сти управленческой деятельности [18, 19]. Особенно важен, как отмечается, 
уровень эмоционального интеллекта для тех людей, кто задействован в сфе-
ре общения, например, в сфере продаж [20]. Показано, что более высокий 
эмоциональный интеллект менеджеров по продажам способствует их более 
эффективной работе [21]. Способность к  принятию агрессии, признание 
за  другими людьми права на  открытое выражение своего недовольства, 
также является, по  нашему мнению, важной составляющей эффективной 
работы с сфере общения и взаимодействия с людьми.

В данной работе проведен анализ принятия агрессии как составляющей 
самоактуализации, а также особенностей эмоционального интеллекта, на ма-
териале лиц, занимающихся управленческой деятельностью в сфере продаж. 
Целью работы выступало проведение анализа влияния способности к принятию 
агрессии на особенности эмоционального интеллекта у лиц, чья профессио-
нальная деятельность связана с общением и взаимодействием с людьми.
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Методы
В работе применялся тестовый метод. Для определения уровня эмоцио-

нального интеллекта респондентов использовался опросник эмоционального 
интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, в котором все утверждения сгруппированы 
в  пять субшкал: субшкала «понимание чужих эмоций» (МП) –  способность 
понимать эмоциональное состояние человека на  основе вербальных 
и  невербальных проявлений эмоций; cубшкала «управление чужими эмо-
циями»  (МУ) –  cпособность вызвать у  других людей те  или иные эмоции, 
cклонность к манипулированию людьми; cубшкала «понимание своих эмо-
ций» (ВП) –  идентификация своих эмоций, способность вербально их описать; 
cубшкала «управление своими эмоциями» (ВУ) –  cпособность управлять 
своими эмоциями, поддерживать желательные и подавлять нежелательные 
эмоции; cубшкала «контроль экспрессии» (ВЭ) –  контроль внешних проявле-
ний своих эмоций. Перечисленные выше субшкалы объединяются в шкалы: 
шкала «Межличностный эмоциональный интеллект» (МЭИ) –  способность 
понимать и управлять эмоциями других людей; шкала «Внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (ВЭИ) –  способность понимать и управлять свои-
ми эмоциями; шкала «Понимание эмоций» (ПЭ) –  способность к пониманию 
своих и  чужих эмоций; шкала «Управление эмоциями» (УЭ) –  способность 
к управлению своими и чужими эмоциями [12].

Для изучения уровня самоактуализации был использован самоактуа-
лизационный тест САТ (русскоязычная адаптация опросника личностных 
ориентаций Э. Шострома POI (Personal Orientation Inventory), выполненная 
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз). Методика САТ вклю-
чает следующие шкалы: «Ориентация во времени» (способность человека 
жить настоящим, ощущать неразрывность времени); «Поддержка» (I) (пока-
зывает, насколько субъект не зависит от внешних воздействий, насколько 
тверды его ценности и представления); «Ценностные ориентации» (SAV) (по-
казывает, в  какой степени человек разделяет ценности, присущие само-
актуализирующейся личности); «Гибкость поведения» (Ex) (показывает 
степень гибкости человека в  процессе достижения поставленных целей 
на  основании своих ценностей);  «Сензитивность к  себе» (Fr) (указывает 
на  то, в  какой степени человек отдает себе отчет в  своих потребностях 
и чувствах); «Спонтанность» (S) (способность человека спонтанно и непосред-
ственно проявлять свои чувства); «Самоуважение» (Sr) (показывает, насколько 
человек способен ценить свои достоинства); «Самопринятие» (Sa) (показы-
вает степень принятия человеком себя таким, какой он есть, независимо 
от сочетания достоинств и недостатков); «Представления о природе чело-
века» (Nc) (cпособность человека воспринимать свою природу в целом как 
положительную); «Синергия» (Sy) (способность человека к восприятию мира 
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и людей в целом, к пониманию того, что противоположности связаны и не-
разделимы, например, игра и работа, телесное и духовное и др.); «Принятие 
агрессии» (A) (cпособность человека принимать свои раздражение, гнев 
и  агрессивность как свойство человеческой природы, ее естественное 
проявление); «Контактность» (С) (cпособность человека устанавливать 
и  поддерживать глубокие и  тесные эмоционально-насыщенные контакты 
с  другими);  «Познавательные потребности» (Cog) (показывает, насколько 
человек стремится приобретать новые знания об окружающем мире); «Креа-
тивность» (Cr) (cпособность творчески подходить к решению разного рода 
повседневных задач) [22].

Для измерения эффективности управленческой деятельности в  сфере 
продаж был выбран показатель среднего выполнения планов по продажам 
двух ключевых товаров за первый квартал 2015 года. Анализ всех полученных 
данных осуществлялся с помощью Statistica 10 Enterprise.

Выборка включила 53 человека в возрасте от 21 до 37 лет, из них 16 муж-
чин, 37 женщин, проживающих на Юге России (Ростов-на-Дону), работающих 
в сфере управления продажами.

Результаты
Среднее значение выполнения плана продаж на выборке менеджеров 

по продажам составило 88 % (стандартное отклонение 25,1 %).
В таблице 1 приведены результаты корреляционного анализа между 

показателями выполнения менеджерами плана продаж и показателями эмо-
ционального интеллекта и самоактуализации (приведены только значимые 
коэффициенты корреляции, p < 0,05).

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о  том, что выполнение 
плана продаж менеджерами по  продажам положительно взаимосвязано 
с  такой составляющей эмоционального интеллекта, как понимание эмо-
ций  (в  частности, понимание чужих эмоций), а  также с  познавательными 
потребностями как составляющей самоактуализации. При этом обнаружена 
отрицательная взаимосвязь выполнения плана продаж и такой составляющей 
самоактуализации, как самопринятие. Таким образом, важными условиями, 
сопряженными с выполнением плана продаж для менеджеров по продажам, 
являются хорошее понимание эмоций (в частности, чужих) и выраженные 
познавательные потребности в сочетании с низкой степенью принятия себя 
таким как есть (т. е. высокой самокритичностью к себе).

В результате проведенного многофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA были получены данные о зависимости среднего выполнения плана 
продаж от основных факторов: общего уровня эмоционального интеллекта 
и уровня самоактуализации (рисунок 1).
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Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа между показателями 

выполнения менеджерами плана продаж и показателями 
эмоционального интеллекта и самоактуализации (p < 0,05)

Table 1.
Analysis of correlations between the implementation of the sales plan 

and rates of managers’ emotional intelligence and self-actualization  
(p < 0.05)

Выполнение плана продаж
Implementation of the sales plan

Понимание чужих эмоций (МП)
Understanding other people's emotions 0,30

Понимание эмоций (ПЭ)
Understanding emotions 0,28

Самопринятие (Sa)
Self-acceptance –0,28

Познавательные потребности (Cog)
Cognitive needs 0,30

Рисунок 1. Зависимость среднего выполнения планов в сфере продаж 
от общего уровня эмоционально интеллекта и уровня самоактуализации

Figure 1. Mean score of the implementation of the sales plan, general level of 
emotional intelligence, and the level of self-actualization
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Из представленных на рисунке 1 данных можно сделать вывод о зави-
симости среднего выполнения планов продаж от уровня эмоционального 
интеллекта и  самоактуализации руководителя, при этом эффективность 
управленческой деятельности в сфере продаж с ростом этих двух факторов 
изменяется нелинейно.

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (зависимая перемен-
ная –  «среднее выполнение планов продаж» менеджерами в сфере продаж) 
показал, что на зависимую переменную значимое влияние оказывают такие со-
ставляющие эмоционального интеллекта, как «Понимание чужих эмоций (МП)» 
(F = 3,49, p < 0,050*) и «Понимание своих эмоций (ВП)» (F = 3,68, p < 0,050*).

Проведенный корреляционный анализ между оценкой по шкале уровня 
принятия агрессии по  опроснику самоактуализации (СAT) и  значениями 
показателей эмоционального интеллекта позволил установить, что суще-
ствует положительная взаимосвязь между оценкой по  шкале уровня при-
нятия агрессии по опроснику СAT и значениями по шкале «Межличностный 
эмоциональный интеллект» (МЭИ) (R = 0,47, p < 0,05). То есть выраженность 
способности принятия чьей-либо природной агрессивности (или собственной) 
как противоположности отрицания и подавления агрессии взаимосвязана 
со способностью к пониманию и управлению эмоциями других людей как 
составляющей эмоционального интеллекта.

На рисунке 2 представлено частотное распределение уровней выра-
женности принятия агрессии (в процентилях), полученное с применением 
шкалы «Приятие агрессии» самоактуализационного теста (CAT).

На рисунке 2 видно, что на выборке менеджеров среднего звена в сфере 
продаж распределение в  целом соответствует нормальному с  некоторым 
смещением в сторону сниженной способности к принятию агрессии.

Для оценки зависимости показателей эмоционального интеллекта 
от уровня принятия агрессии по тесту CAT (независимая переменная –  уро-
вень по шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низкий (38 и ниже процентилей);  
2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); зависимая 
переменная –  показатели эмоционального интеллекта) проведен однофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA (таблица 2).

В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа 
получено, что уровень принятия агрессии оказывает статистически достоверное 
влияние на такие показатели эмоционального интеллекта, как управление 
чужими эмоциями (МУ) (F = 4,10*, p = 0,02), контроль экспрессии (ВЭ) (F = 5,55*, 
p = 0,01), межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) (F = 5,87*, p = 0,01), 
управление эмоциями (УЭ) (F = 4,81*, p = 0,01). То есть данные показатели 
эмоционального интеллекта достоверно различаются у менеджеров с низким, 
средним и высоким уровнями принятия агрессии.
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Рисунок 2. Частотное распределение уровней выраженности 
принятия агрессии (в процентилях) по шкале «Принятие агрессии» 

самоактуализационного теста (CAT)

Figure 2. Frequency distribution of the levels of acceptance of aggression 
(percentile rankings) by the “Acceptance of Aggression” scale  

of the Self-Actualization Test (SAT)

Таблица 2.
Зависимость показателей эмоционального интеллекта от уровня 

принятия агрессии по тесту CAT

Table 2.
Rates of emotional intelligence and the level of acceptance of aggression 

by the SAT
SS df MS SS df MS F P

Выполнение планов 
продаж

Implementation of the 
sales plan

1931,86 2 965,93 30945,31 50 618,91 1,56 0,22

Понимание чужих 
эмоций (МП)

Understanding other 
people's emotions

8,70 2 4,35 444,85 50 8,90 0,49 0,62
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SS df MS SS df MS F P

Управление чужими 
эмоциями (МУ)

Modulation of other 
people’s emotion

54,16 2 27,08 330,14 50 6,60 4,10 0,02*

Понимание своих 
эмоций (ВП)

Understanding one’s 
own emotions

3,74 2 1,87 511,55 50 10,23 0,18 0,83

Управление своими 
эмоциями (ВУ)

Modulation of one’s 
own emotion

8,92 2 4,46 235,95 50 4,72 0,94 0,39

Контроль экспрессии 
(ВЭ)

Expression control
119,21 2 59,61 537,09 50 10,74 5,55 0,01*

Межличностный эмо-
циональный интел-

лект (МЭИ)
Interpersonal 

emotional intelligence

173,26 2 86,63 738,21 50 14,76 5,87 0,01*

Внутриличностный 
эмоциональный ин-

теллект (ВЭИ)
Intrapersonal 

emotional intelligence

51,70 2 25,85 2240,49 50 44,81 0,58 0,56

Понимание эмоций 
(ПЭ)

Understanding 
emotions

31,81 2 15,90 952,49 50 19,05 0,83 0,44

Управление эмоция-
ми (УЭ)

Modulation of emotion
206,93 2 103,46 1074,89 50 21,50 4,81 0,01*

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  показатели эмоционального интеллекта.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  indices 
of emotional intelligence.
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На рисунках 3–6 видны различия в  структуре социального интеллекта 
у менеджеров с разными уровнями принятия агрессии.

Рисунок 3. Результаты однофакторного анализа

Figure 3. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Управление чужими эмоциями» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Modulation of other people’s emotion” (EmIn).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют стати-
стически достоверные различия по шкале «Управление чужими эмоциями» 
для менеджеров с разными уровнями принятия агрессии; на рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по шкале «Управление чужими эмоциями» –  
у лиц с высоким уровнем принятия агрессии (рисунок 3).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют ста-
тистически достоверные различия по  шкале «Контроль экспрессии» для 
менеджеров с  разными уровнями принятия агрессии; на  рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по  шкале «Контроль экспрессии» –  у  лиц 
с низким уровнем принятия агрессии (рисунок 4).
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Рисунок 4. Результаты однофакторного анализа

Figure 4. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Контроль экспрессии» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Expression control” (EmIn).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют стати-
стически достоверные различия по шкале «Межличностный эмоциональный 
интеллект» для менеджеров с разными уровнями принятия агрессии; на ри-
сунке видно, что наиболее высокие значения по  шкале «Межличностный 
эмоциональный интеллект» –  у  лиц с  высоким уровнем принятия агрес-
сии (рисунок 5).

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что существуют ста-
тистически достоверные различия по  шкале «Управление эмоциями» для 
менеджеров с  разными уровнями принятия агрессии; на  рисунке видно, 
что наиболее высокие значения по шкале «Управление эмоциями» –  у лиц 
с высоким уровнем принятия агрессии (рисунок 6).
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Рисунок 5. Результаты однофакторного анализа

Figure 5. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Межличностный эмоциональный интеллект» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Interpersonal emotional intelligence” (EmIn).

Таким образом, высокому уровню принятия агрессии соответствует более 
высокая выраженность таких показателей эмоционального интеллекта, как 
управление чужими эмоциями, межличностный эмоциональный интеллект 
и управление эмоциями. Низкому уровню принятия агрессии соответствует 
более высокая выраженность такого показателя эмоционального интеллекта, 
как контроль экспрессии.

Обсуждение результатов
В нашей работе получено, что способность к  принятию агрессии, как 

одна из  составляющих самоактуализации по  Э. Шострому, не  оказывает 
статистически достоверного влияния на  эффективность управленческой 
деятельности в сфере продаж. Однако у менеджеров с более высоким уров-
нем способности к принятию агрессии более высоко развиты способность 
к управлению чужими эмоциями, межличностный эмоциональный интеллект 
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и  управление эмоциями. При этом у  менеджеров с  низким уровнем при-
нятия агрессии выявлен более высокий контроль собственной экспрессии.

Рисунок 6. Результаты однофакторного анализа

Figure 6. Univariate analysis

Примечание. Независимая переменная –  уровень по  шкале «Принятие агрессии» (А): 1 –  низ-
кий (38 и ниже процентилей); 2 –  средний (44–56 процентилей); 3 –  высокий (69–75 процентилей); 
зависимая переменная –  значение по шкале «Управление эмоциями» ЭмИн.

Note. Independent variable –  the level by the scale of “Acceptance of Aggression” (A): 1 –  low (38 percentiles 
and below); 2 –  average (44–56 percentiles); 3 –  high (69–75 percentiles); dependent variable –  value 
of the scale “Modulation of emotion” (EmIn).

В работе Е. Н. Биличенко (2015), выполненной с привлечением выборки 
девушек-студенток, в которой также, как и в нашей работе, применялся опрос-
ник САТ (модифицированный вариант опросника личностных ориентаций 
Э. Шострома), было установлено, что у респонденток с высокой тенденцией 
к самоактуализации выявлена наибольшая выраженность взаимосвязи между 
самоотношением и агрессивностью, что согласуется с теорией Э. Шострома 
о  том, что высоко самоактуализированная личность способна принимать 
свои раздражение, гнев и  агрессивность как естественное проявление 
человеческой природы [23].

Самоактуализация описывается как стремление личности к полной реа-
лизации своего потенциала; согласно теории мотивации А. Маслоу, само-
актуализация является важнейшей человеческой потребностью. Показано, 
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что существует взаимосвязь между возрастом и уровнем самоактуализации, 
и при этом отмечается, что более высокая потребность в самоактуализации 
отмечена у респондентов в возрасте старше 36 лет [24].

Исследования личностного профиля менеджеров по продажам, выполнен-
ные на большой выборке в США, показали, что в наряду с такими качествами, как 
высокий уровень уверенности в себе, ориентация на обслуживание клиентов, 
экстраверсия, менеджерам по продажам присущи статистически достоверно 
более низкие по сравнению с контрольной группой характерис тики добро-
желательности [25]. При этом нужно отметить, что склонность к проявлению 
агрессивного поведения детерминирована наследственными факторами [26].

Также в нашей работе получено, что на эффективность работы менеджеров 
в сфере продаж оказывают влияние и уровень эмоционального интеллекта 
менеджеров (особенно таких составляющих эмоционального интеллекта, 
как понимание эмоций) и уровень самоактуализации менеджеров (наличие 
выраженной познавательной потребности, а также самокритичности).

Исследования эмоционального интеллекта в последние годы выполняются 
и с привлечением психофизиологических методов [27].

В ряде работ отмечается, что феномен личностной самоактуализации 
предоставляет существенный психологический ресурс в  современных 
российских реалиях [28]. Исследования самоактуализации у  менеджеров 
выполнены в основном на студентах-менеджерах [29], однако в ряде работ 
отмечается, что ориентация на  самоактуализацию в  профессии является 
важной особенностью профессионально успешных менеджеров по  про-
дажам [30].

По результатам проведенного нами исследования сделаны следующие 
выводы:

1. Способность к принятию агрессии, проявляющаяся как признание за со-
бой или за другим человеком права на выражение несогласия, недовольства 
или выражение отрицательных эмоций, является важной составляющей 
способности личности к самоактуализации, поскольку не дает «застаиваться» 
и накапливаться негативным эмоциям.

2. Выявлено, что такие составляющие эмоционального интеллекта, 
как «межличностное понимание» и «внутриличностное понимание», поло-
жительно влияют на эффективность управленческой деятельности. Таким об-
разом, способность распознать, идентифицировать, понять причины своих 
эмоций, понять эмоциональное состояние других людей, проявить чуткость 
к этим состояниям повышает эффективность деятельности руководителя.

3. Способность к принятию агрессии, как составляющая самоактуализации, 
взаимосвязана с  эмоциональным интеллектом: выраженной способности 
к  принятию агрессии соответствует более высокая выраженность таких 
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показателей эмоционального интеллекта, как управление чужими эмоциями, 
межличностный эмоциональный интеллект и управление эмоциями; низко-
му уровню принятия агрессии соответствует более высокая выраженность 
такого показателя эмоционального интеллекта, как контроль экспрессии.
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