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ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Стремление человека к познанию своей индивидуальной 

эмоциональной природы и природы социальных эмоциональных 

проявлений нашло свое отражение в становлении понятия 

«эмоциональный интеллект». Данный конструкт включает в себя такие 

психические способности как осознание и осмысление эмоций своих и 

окружающих, когнитивная ассимиляция эмоционального опыта и 

адаптивная регуляция эмоциональных проявлений. Концепция 

эмоционального интеллекта имеет большое практическое значение в 

достижении людьми жизненного успеха, поэтому его исследование 

является актуальной проблемой современной психологии эмоций.

Данный конструкт активно разрабатывается в исследованиях

D.Goleman, R. Bar-On, P. Salovey, J. Mayer. Среди отечественных 

исследователей необходимо этой проблемой активно занимаются 

И.Н. Андреева (2004), Д.В. Люсин (1999). Большинство работ выполнено в 

рамках социальной и организационной психологии, однако представляется 

актуальным рассмотреть особенности эмоционального интеллекта в

подростковом возрасте, так как наши собственные исследования уровня 

эмпатии (Иванова Е.С., 2006, Иванова Е.С., 2007) показали, что среди 

современных юношей и девушек преобладают лица со средним и

заниженным уровнем эмпатии, что является прогностически

неблагоприятным фактором для развития навыков межличностного 

общения и эмоционального интеллекта в целом.



В исследовании приняли участие 150 испытуемых в возрасте 13-14 

лет, среди них 91 девушка, 59 юношей.

Предпосылки изучения эмоционального интеллекта в подростковом 

возрасте были сформулированы на основе анализа литературных данных 

(Реан A.A., 2005) : подростковый возраст с его обострённым отношением к 

социальной сфере и собственному «Я» важен в плане изучения эмоций; 

согласно современным психологическим исследованиям, вербализация 

эмоций к этому возрасту практически завершена и словарь эмоций 

сформирован; изучение репрезентаций эмоций у подростков может 

прояснить многие важные моменты в процессе формирования 

эмоционального интеллекта -  этой области имеется пока очень мало 

экспериментально подтвержденных результатов; ведущий вид 

деятельности в подростковом возрасте -  общение, которое не может 

эффективно протекать без учета эмоционального компонента; стойкое 

снижение эмоционального тонуса (предрасположенность к депрессии) 

ведет к сокращению объема активного словаря эмоций и негативно 

сказывается на формировании навыков межличностного общения.

Измерение уровня эмоционального интеллекта осуществлялось с 

помощью опросника «ЭмИн», разработанного Д.В. Люсиным. Данный 

опросник включает в себя две субшкалы межличностного эмоционального 

интеллекта (МЭИ) и три субшкалы вербального эмоционального 

интеллекта (ВЭИ). По шкале МЭИ (понимание и управление чужими 

эмоциями) очень высокие значения показали 6% испытуемых, высокие 

значения -  23% испытуемых, средние значения -  49%, низкие и очень 

низкие -  22%. По шкале ВЭИ (понимание, управление и выражение своих 

эмоций) очень высокие значения показали 10% испытуемых, высокие 

значения -  28% испытуемых, средние значения -  37% низкие и очень 

низкие -  25% опрошенных подростков. Таким образом, показатели ВЭИ



оказались поляризованными: больше испытуемых как с очень высокими, 

так и с очень низкими значениями по сравнению с МЭИ.

Для исследования объема активного словаря эмоций и сбор материала 

для содержательного анализа его составляющих использовалась методика 

«Словарь эмоций» -  модифицированный ассоциативный вербальный тест, 

для которого были разработаны нормативные показатели получаемой 

ассоциативной продукции (Иванова Е.С., 2005). Средний объём словаря 

эмоций по выборке составил 7 понятий, что характеризуется как низкий 

уровень развития активного словаря эмоций. Высокого уровня (17 и более 

названий эмоций и чувств) не показал ни один испытуемый, средний 

результат (9-16 понятий) выявлен у 29% испытуемых и остальные 71% 

продемонстрировали низкий уровень активного словаря эмоций.

Исследование эмоционального тонуса (ЭТ) осуществлялось с 

помощью разработанного нами совместно с H.H. Смирновой опросника, 

включающего соматические и психоэмоциональные характеристики 

эмоционального благополучия субъекта. Установлено, что у 4% 

испытуемых высокий уровень ЭТ; у 9% испытуемых -  низкий ЭТ; у 87% 

испытуемых выявлены нарушения ЭТ: у 40% -  ситуативные; у 46% -  

выраженные.

Вычисление коэффициента корреляции по Пирсону для всей выборки 

показало, что взаимосвязь объема активного словаря эмоций и 

составляющих эмоционального интеллекта, а также обобщенных 

показателей МЭИ и ВЭИ незначима. В выборке юношей выявлены слабые 

отрицательные, в выборке девушек -  слабые положительные корреляции 

этих показателей, что означает во-первых, влияние гендерных 

особенностей на факторы, формирующие структуру эмоционального 

интеллекта, во-вторых, указывает на слабые связи между когнитивной и 

эмоциональной сферой в данном возрасте. В своих предыдущих работах 

(Иванова Е.С., 2007) этот факт был выявлен нами с помощью иной батареи



методик и проинтерпретирован как разобщенность эмоционального опыта 

и процесса его осознавания, что связано во многом с насыщенностью 

эмоциональной жизни в данный период, а также с характерной чертой 

подросткового возраста -  убежденностью в уникальности своих 

переживаний, некоторой «закрытости» подростка от социально принятых 

форм фиксации собственных эмоций и чувств посредством общепринятых 

языковых символов.

Выявлены высокие (уровень значимости 0,99) отрицательные 

корреляции МЭИ и ВЭИ с предрасположенностью к депрессии в целом 

выборке, а также в подгруппах юношей и девушек, что подтверждает 

имеющиеся литературные данные.

Полученные результаты намечают определенные пути развития 

эмоционального интеллекта в подростковом возрасте и определяют 

дальнейшие перспективы исследования данной проблемы с учетом поло

возрастных особенностей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

И МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕДАГОГОВ

Социально-экономические условия жизнедеятельности являются 

одним из основных факторов, порождающих замещение 

профессиональных ценностей и морали на ценности и цели дугой среды. 

Именно поэтому сегодня чаще встречаются проявления профессиональных 

деформаций, выражающихся в снижении продуктивности выполнения 

деятельности, потери интереса к своей работе, акцентирования внимания 

на ее отрицательных моментах и т.д.


