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Аннотация. Введение. В настоящее время подготовка профессионально компе-
тентных специалистов – приоритетная задача в системе высшего образования. Одним 
из продуктивных творческих подходов является развитие эмоционального интеллекта  
(EI/EQ), способствующего развитию эмоциональной межкультурной компетентности для 
ускорения адаптации в новой поликультурной среде. 

Цель исследования – эмпирическое определение уровня эмоционального интеллек-
та для дальнейшего совершенствования работы со студентами гуманитарных и экономи-
ческих специальностей в условиях межкультурного контекста и предложение новых мето-
дик, развивающих эмоциональную межкультурную компетентность.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования по-
служила концепция развития эмоционального интеллекта как составной части soft skills. В 
работе использовались тесты самооценки эмоционально интеллекта (Mark Daniel Self-Scoring 
Emotional Intelligence Tests), которые представляют собой компиляцию тестов для исследо-
вания уровня эмоционального интеллекта и определения слабых и сильных сторон тестиру-
емых, а также методы психодиагностики, сравнения, обобщения полученных результатов. 
Анализ результатов тестирования производился в статистическом пакете SPSS.27.

Результаты исследования помогают понять психологические особенности студен-
тов гуманитарных и экономических специальностей с учетом межкультурного контекста, 
что дает возможность прогнозировать трудности и проблемы работы с данным типом 
обучаемых, более точно определить особенности и мотивы их поведения, особенности 
профессионального развития личности. Кроме того, это помогает выбрать правильную 
учебную программу, удовлетворяющую потребности представителей данного вида 
деятельности.

Научная новизна исследования состоит в дополнении имеющихся знаний в обла-
сти EI о психологических особенностях представителей гуманитарных и экономических 
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специальностей в контексте межкультурной коммуникации и дальнейшего прогнозирова-
ния их развития на основе правильно подобранных методик обучения. 

Практическая значимость. Представленные особенности студентов гуманитарных 
и экономических специальностей могут быть использованы преподавателями при взаимо-
действии с ними и организации учебного процесса с учетом их интересов и потребностей, 
а также корректировки уровня развития EI. Полученные результаты могут быть полезны 
при подготовке учебно-методических комплексов, специально предназначенных для раз-
вития эмоциональной межкультурной компетентности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самооценка, soft skills, адаптация, 
эмоциональная межкультурная компетентность, образовательная среда.
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Abstract. Introduction. Currently, the training of professionally competent specialists 
is a priority in the higher education system. One of the productive creative approaches is the 
development of emotional intelligence (EI/EQ), which contributes to the development of emo-
tional intercultural competence to accelerate adaptation in a new intercultural environment.

Aim. The aim of the research is to empirically determine the level of emotional intelli-
gence in the intercultural context for further improving work with students of the humanities 
and economics specialities and proposing new techniques that develop emotional intercultural 
competence.
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Methodology and research methods. The methodological basis of the research is the 
concept of developing emotional intelligence as an integral part of soft skills. To study the level 
of emotional intelligence, the authors used the Mark Daniel Self-Scoring Emotional Intelligence 
Tests, which are a compilation of tests designed to study the level of emotional intelligence and 
determine the strengths and weaknesses of the test takers. The methods of psycho-diagnostics, 
comparison and generalisation of the obtained results were used. The test results were anal-
ysed using the SPSS.27 statistical package.

Results. The research results help to understand the psychological characteristics of 
students of the humanities and economics specialities, taking into account the cultural con-
text, which makes it possible to predict the difficulties and problems faced by teachers in the 
process of work with this type of students, to more accurately determine the characteristics 
and motives of their behaviour and the characteristics of the professional development of the 
individual. It also helps to select the right curriculum to meet students’ needs.

Scientific novelty. The scientific novelty of the research consists in supplementing the 
existing knowledge in the field of EI about the psychological characteristics of representatives 
of the humanities and economics specialities in the context of intercultural communication and 
further forecasting their development based on correctly selected teaching methods.

Practical significance. The presented features of students of the humanities and eco-
nomics specialities can be employed by teachers when interacting with them and organising 
the educational process, taking into account their interests and needs, as well as adjusting the 
level of development of EI. The results obtained can be useful in the preparation of educational 
and methodological complexes specifically designed for the development of emotional intercul-
tural competence.

Keywords: emotional intelligence, self-scoring, soft skills, adaptation, emotional inter-
cultural competence, educational environment.
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Введение
Подготовка профессионально компетентных специалистов является 

первостепенной задачей системы высшего образования. Причем современ-
ный специалист должен обладать не только узкопрофессиональными навы-
ками (hard skills), но и общекультурными, универсальными (soft skills), об-
щезначимыми для всех специалистов. 

Можно говорить и об определенном виде адаптации к новым меж-
культурным условиям как одной из важных проблем, поскольку это слож-
ный, многофакторный процесс, требующий значительных биосоциальных 
затрат, а недостаточная адаптация негативно сказывается на формирова-
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нии личности будущего специалиста. В то же время процесс адаптации не 
может рассматриваться как спонтанный, он должен быть управляемым, 
что требует разработки специальных учебно-методических комплексов и 
руководств не только для студентов, но и для преподавателей. Кроме того, 
успешное начало обучения и личностное развитие позитивно влияют на вы-
страивание взаимоотношений как с сокурсниками, так и с преподавателя-
ми, определяя дальнейшую профессиональную карьеру [1, c. 154].

В целом суть противоречия состоит в необходимости подготовки 
специалистов, готовых к работе в сложных межкультурных условиях, и не-
достаточной разработкой современных обучающих программ и учебных 
материалов, способствующих развитию не только узкопрофессиональных 
(hard skills), но и необходимых универсальных навыков (soft skills). В ре-
зультате выпускники вузов все чаще участвуют в специальных тренингах, 
пытаясь «добрать» те знания, которые им действительно необходимы, но не 
были получены в университетах. Таким образом, речь идет уже о професси-
ональной переподготовке, хотя основные навыки по профессионально ори-
ентированной коммуникации могут быть сформированы за годы обучения.

Однако до сих пор нет единого мнения о составе soft skills. В дан-
ной работе нам бы хотелось представить один из таких навыков – эмоцио-
нальную межкультурную компетентность, – которая базируется на развитии 
эмоционального интеллекта (EI/EQ), способствующего лучшему пониманию 
как своих, так и чужих эмоций и, следовательно, более быстрой адаптации 
к окружающей среде, особенно при смене межкультурного контекста.

Целью исследования является эмпирическое определение уровня эмо-
ционального интеллекта для дальнейшего совершенствования работы со 
студентами гуманитарных и экономических специальностей и предложе-
нием новых методик, развивающих эмоциональную межкультурную ком-
петентность.

Гипотеза исследования состоит в том, что EI во многом определяет 
деловые и личностные качества, способствующие развитию профессиона-
лизма и межкультурной коммуникативной компетентности, требуя специ-
альных методик обучения.

Ограничения исследования. Исследование проводилось в группах об-
учаемых со знанием английского языка от уровня Intermediate и выше под 
руководством преподавателей высокой квалификации.

Обзор литературы
В настоящее время многие исследования посвящены не только разви-

тию hard skills (специальных профессиональных навыков), но и soft skills 
(общекультурных, универсальных).
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Рядом исследований (I. P. Varava [2], L. M. Moreno-Murcia et al. [3]) от-
мечается эффективность развития soft skills на предметах гуманитарного 
цикла, что требует создания новых образовательных программ на основе 
междисциплинарных подходов.

M. Kupryaeva et al. указывают, что развитие soft skills наряду с hard 
skills помогает студентам стать более гибкими, сенситивными, быстро реа-
гирующими на события и принимающими решения. В результате формиру-
ется стабильная профессиональная личность. Дополнительное образование, 
особенно связанное с изучением иностранных языков, способствует разви-
тию следующих soft skills: полилингвизм и поликультурализм, способность 
работать с людьми в условиях неопределенности, креативного мышления, 
гибкого поведения [4]. Для этого, по мнению О. Д. Медведевой и А. В. Рубцо-
вой, на занятиях по иностранному языку необходимо использовать интерак-
тивные технологии, совершенствовать навыки межкультурной коммуника-
тивной компетентности на иностранном языке и одновременно soft skills, 
что доказывает перспективность продуктивных методов [5].

D. Vlachopoulos особо подчеркивает роль коучинга в развитии клю-
чевых soft skills (честности, ответственности, устойчивости, креативности, 
проактивности, эмпатии), необходимых для эффективного управления из-
менениями в сфере высшего образования [6]. Одним из востребованных 
мягких навыков (soft skills) является эмоциональная компетентность, осно-
ванная на развитии эмоционального интеллекта (EQ/EI). Ряд исследований, 
представленных ниже, подтверждает, что люди, обладающие высоким EI, 
более успешны в жизни.

Термин «эмоциональный интеллект» был представлен Д. Гоулманом 
[7] как способность распознания собственных чувств и чувств других лю-
дей в целях мотивации и управления своими внутренними эмоциями и при 
межличностных отношениях. В целом эмоциональный интеллект касается 
понимания, регуляции и выражения наших эмоций с целью адаптации к 
окружающей среде и поддержки общего благополучия. 

Можно согласиться с M. Dugue, O. Sirost, F. Dosseville и выделить ос-
новные направления исследований: EI и профессиональная эффективность, 
EI и физическое и ментальное здоровье, EI и социальные взаимодействия, 
EI и программы его развития [8]. M. Gomes da Costa et al. обратили вни-
мание на эффективность взаимосвязи позитивной психологии и EI при 
развитии психологического капитала студентов и его ключевое влияние на 
академическую успеваемость, будущую занятость и институциональную 
вовлеченность в ответственное управление образованием [9]. K. V. Keefer 
et al., проводившие исследование в течение 30 лет, пришли к выводу, что 
образование является обширной областью для применения конструкта EI с 
акцентом на социально-эмоциональном обучении на всех уровнях образова-
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тельной системы – от дошкольного до профессионального [10, c. 1]. На осно-
ве рассмотрения 236 работ P. A. García-Tudela & P. Marín-Sánchez сделали 
вывод о том, что современным трендом образования являются технологии 
эффективной педагогики и уже существует ряд образовательных центров 
на уровне всех ступеней обучения, в которых внедряются программы EI. 
Кроме того, просматривается значительное желание студентов и препода-
вателей прохождения подобных программ [11]. 

В области образования исследования K. V. Petrides, et al., V. P. Gascó 
et al.  сфокусированы на взаимосвязи с преимуществами в академической 
успеваемости, выстраивании карьеры и адаптивности [12; 13]; N. Sánchez-Ál-
varez et al., D. Lyusin et al – на взаимосвязи EI и субъективным благополучием 
[14; 15]; I. Garcia-Martinez, J. M. A. Landa et al. – на создании обучающих про-
грамм по развитию навыков купирования стресса с целью достижения ака-
демического успеха и последующего профессионального развития [16; 17].

В работах M. del Mar Molero Jurado et al. подчеркивается, что низ-
кая академическая успеваемость оказывает влияние на уровень выгорания, 
а управление стрессом и настроением, что связано с уровнем EI, является 
медиатором в этой взаимосвязи. Следовательно, разработка программ по 
развитию EI в образовательной среде является мерой, направленной на пре-
дотвращение выгорания [18].

С другой стороны, Z. Shafait et al. отмечают значительное влияние EI на 
результаты обучения (социальные, когнитивные, саморазвития и удовлетво-
ренности результатами обучения в университете), а также его посредниче-
скую роль при доверии студентов к преподавателям (при эмоциональном и 
когнитивном обучении) и учебной ориентации (приверженность обучению) 
[19]; доказывают значительную взаимосвязь EI между результатами обуче-
ния и креативностью, особенно при самообучении, а также особую важ-
ность учреждений высшего образования в управлении знаниями [20].

По мнению M. J. Suarez Martel et al., развитие соответствующих на-
выков EI, влияющих на психологическое благополучие, помогает избежать 
профессионального выгорания у преподавателей [21, c. 145]; W. Fu et al. 
отмечают тесную взаимосвязь с их жизненным благополучием, что должно 
учитываться политикой в области образования [22]. 

Что касается командной работы и субъектно-субъектных взаимодей-
ствий «преподаватель – студенты», G. Gunasekera et al. отмечают, что психоло-
гическая безопасность (psychological safety) как составляющая EI поддержива-
ет такие результаты, как межличностное принятие рисков, обучение, развитие 
взаимного доверия и уважения, эффективность, вовлеченность, коммуника-
ция, благополучие и развитие. Экспериментально доказано, насколько психо-
логическая безопасность является критическим фактором для развития здо-
ровых субъектно-субъектных отношений (student-supervisor relationship) [23].
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Новейшие исследования посвящены оценке влияния EI на стрессоустой-
чивость и профессиональную эффективность во время пандемии Covid-19. 
M. Sadovyy et al. показали, что профессионалы с высоким EI показывают самую 
высокую эффективность и самое низкое контрпродуктивное поведение на ра-
боте, чем те, кто показывает меньший уровень EI. Таким образом, подтвержда-
ются важность EI в повышении эффективности работы и усиление роли EI как 
переменной, которая может защитить профессиональное здоровье [24].

Нельзя не сказать, что в 2012 г. основоположники теории эмоциональ-
ного интеллекта J. D. Mayer, D. R. Caruso & P. Salovey обновили свою мо-
дель EI, дополнив такие виды интеллекта, как личностный и социальный, 
создав новое понятие «горячий интеллект» (Hot Intelligence – включающий 
сильные эмоции). По их мнению, именно «горячий интеллект» обрабатывает 
информацию, влияющую на эмоции, самооценку, самоуважение и взаимо-
действие в социальном контексте [25, с. 503]. Отметим, что все указанные 
виды интеллекта объединяет проблема внутреннего опыта и внешних от-
ношений; они касаются понимания человеческой природы с точки зрения 
биосоциальных потребностей и их взаимодействия в социальных группах. 

Сравнительно-сопоставительный анализ эмоционального, личност-
ного и социального интеллектов как составляющих «горячего интеллекта» 
представлен в таблице 1 [26, c. 10].

Таблица 1

Сравнительно-сопоставительный анализ эмоционального, личностного и 
социального интеллектов как составляющих «горячего интеллекта»

Table 1

Comparative analysis of emotional, personal and social intelligence as 
components of “hot intelligence”

Характеристи-
ки интеллекта 

Characterisation of 
intelligence

Виды «горячего интеллекта»  Types of “hot intelligence”

Эмоциональный  
Emotional

Личностный  
Personal

Социальный 
Social

Краткое описание 
Brief definition

Способность обосно-
ванно рассуждать 
на основе инфор-
мации, связанной с 
эмоциями, а также 
использовать ее для 
обоснования мысли  
The ability to reason 
validly with emotions 
and with emotion-
related information, 
and to use emotions 
to enhance thought

Способность рассу-
ждать как о своей 
личности, так и о 
личности других, в 
том числе о мотивах 
и эмоциях, мыслях 
и знаниях, планах и 
стилях действий, а 
также осознании и 
самоконтроле 
The ability to reason 
about personality – 
both our own and

Способность пони-
мать социальные 
правила, обычаи 
и ожидания, соци-
альные ситуации и 
социальную среду, а 
также распознавать 
влияние и власть в 
социальных иерар-
хиях. Включает по-
нимание внутри- и 
межгрупповых отно-
шений 
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Характеристи-
ки интеллекта 

Characterisation of 
intelligence

Виды «горячего интеллекта»  Types of “hot intelligence”

Эмоциональный  
Emotional

Личностный  
Personal

Социальный 
Social

the personalities of 
others – including 
about motives and 
emotions, thoughts 
and knowledge, plans 
and styles of action, 
and awareness and 
self-control

The ability to under-
stand social rules, 
customs, and expec-
tations, social situa-
tions and the social 
environment, and to 
recognise the exer-
cise of influence and 
power in social hierar-
chies. It also includes 
an understanding of 
intra- and inter-group 
relations

Область решения 
проблем 
Problem-solving areas

• Выявление эмоцио-
нального содержания 
по лицам, голосам и 
дизайнам, а также 
способность точно 
выражать эмоции. 
• Фасилитация мыш-
ления, где эмоции 
используются в ка-
честве мотивацион-
ных и основных.
• Понимание значе-
ния эмоций и их вли-
яния на поведение.
• Управление своими 
и чужими эмоциями 
• Identify emotional 
content in faces, 
voices, and designs 
and ability to 
accurately express 
emotions.
• Facilitate thinking 
by drawing on 
emotions as 
motivational and 
substantive inputs.
• Understand the 
meaning of emotions 
and their implications 
for behavior.
• Manage emotions in 
oneself and others

• Выявление инфор-
мации о личности, 
включая анализ 
чувств и считывание 
типа личности по 
лицам.
• Создание модели 
личности, включая 
обозначение черт у 
себя и других и рас-
познавание защит-
ного мышления.
• Управление лич-
ным выбором с по-
мощью внутреннего 
осознания, включая 
обнаружение личных 
интересов и приня-
тие важных личност-
ных решений.
• Систематизация 
планов и целей, 
включая поиск удов-
летворительного 
жизненного пути и 
смысла  
• Identify information 
about personality, 
including introspection 
into one’s feelings 
and face reading 
techniques.

• Определение при-
надлежности к груп-
пе: распознавание 
диадических отно-
шений; понимание 
групповых отноше-
ний, определяемых 
возрастом, полом, эт-
ническими, социаль-
но-экономическими 
и другими фактора-
ми группы.
• Выявление социаль-
ного доминирования 
и динамики власти 
между группами.
• Понимание факто-
ров, влияющих на 
групповую мораль, 
сплоченность и рас-
пад.
• Понимание распре-
деления внутри груп-
пой власти.
• Признание и по-
нимание осущест-
вления лидерства и 
групповой власти 
• Identify group mem-
berships: recognize 
dyadic relationships; 
understand group 
relations such as age, 
gender, ethnic, so-
cio-economic and other 
groups.
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Характеристи-
ки интеллекта 

Characterisation of 
intelligence

Виды «горячего интеллекта»  Types of “hot intelligence”

Эмоциональный  
Emotional

Личностный  
Personal

Социальный 
Social

• Form models of 
personality including 
labeling traits in 
ourselves and others 
and recognising 
defensive thinking.
• Guide personal 
choices with inner 
awareness, including 
discovering personal 
interests and making 
personality-relevant 
decisions.
• Systematise plans 
and goals, including 
finding a satisfying 
life direction and 
meaning

• Identify social 
dominance and other 
power dynamics 
among groups.
• Understand 
contributors to group 
morale, cohesion, and 
dissolution.
• Understand how 
groups use power 
among one another.
• Recognise and 
understand the 
exercise of leadership 
and group power

Достижение цели  
Aims of Reasoning 

Достичь желаемых 
эмоциональных 
состояний и пере-
живаний у себя и 
других 
To achieve desired 
emotional states and 
experiences in oneself 
and others

Достичь целей са-
моразвития, эффек-
тивных личных дей-
ствий и желаемого 
взаимодействия с 
другими 
To attain goals of self-
development, effective 
personal action, and 
desired interactions 
with others

Достичь статуса 
членства в предпоч-
тительных группах и 
желаемым образом 
влиять на репута-
цию группы 
To achieve 
membership status 
in preferred groups, 
and to influence the 
reputation of the 
group in a desired 
way

Сост. авторами по J. D. Mayer, D. R. Caruso, P. Salovey [26, с. 10]. 

Comp. by the authors according to J. D. Mayer, D. R. Caruso, P. Salovey [26, p. 10].

Однако дискуссия вокруг понятия «эмоциональный интеллект» часто 
затрагивает вопрос, является ли эмоциональный интеллект частью соци-
ального или его можно считать независимым феноменом. Д. В. Люсин и 
В. Д. Ушаков, так же как и Д. Гоулман, отмечают, что работы по рациональ-
ному интеллекту (IQ) подходят к границам, у которых его могущество исчер-
пывается, поскольку внутри профессии люди уже в определенной степени 
подобраны по интеллекту и что можно ожидать вступление в силу эмоцио-
нального и социального интеллектов. Причем если рациональный интеллект 
в определенной степени тренируется академическими дисциплинами, со-



Образование и наука. Том 24, № 8. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 7. 2022

179

Оценка уровня эмоционального интеллекта в межкультурной образовательной среде

ставляющими предмет обучения в рамках среднего и высшего образования, 
то обучение социальному интеллекту происходит в нашей жизни имплицит-
но, через опыт общения. Авторы считают, что эксплицитное обучение соци-
альному интеллекту может дать существенный эффект [27, c. 11].

С. С. Белова, Е. А. Валуева, Д. В. Ушаков среди типов соотношений 
между интеллектом и адаптацией выделяют взаимосвязь между интеллек-
том и достижениями в учебе и профессиональной деятельности. Предметно- 
символическая адаптация позволяет человеку успешно приспосабливаться 
к предметным и символическим системам и преобразовывать эти системы 
и обладает наибольшим значением для профессий типа «человек – ма шина» 
и «человек – знак». Адаптация фактически заключается в том, чтобы стро-
ить свое поведение, сообразуясь со структурой предметного мира. Опти-
мальный уровень интеллекта для адаптации в группе людей несколько выше 
среднего по этой группе. Низкий интеллект не только вызывает дисбаланс с 
большинством группы, но и снижает способность адекватно решать пред-
метные ситуации. Очень высокий интеллект, однако, вновь становится пре-
пятствием, поскольку создает дисбаланс при взаимодействии с большин-
ством членов группы [28].

Влияние предметно-информационной среды и аспекта межличност-
ного взаимодействия на развитие эмоционального интеллекта и креативно-
сти отмечает М. В. Богомолова.1 И. Н. Андреева указывает, что главным со-
циально значимым результатом самоактуализации человека в деятельности 
является приобретение им компетентности – специфической способности, 
позволяющей эффективно решать типичные проблемы, задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях повседневной жизни, производственной и обще-
ственной деятельности. Выводы, сделанные И. Н. Андреевой, говорят, что 
высокоразвитый эмоциональный интеллект является фактором самоакту-
ализации в творческой деятельности, связанной с взаимодействием с дру-
гими людьми, включая научно-педагогическую деятельность, где востребо-
вано умение устанавливать глубокие, тесные и эмоционально насыщенные 
отношения с людьми и позитивное отношение к ним, а также выраженные 
познавательные потребности [29, c. 31].

Необходимо сказать и об исследовании физиологии эмоциональных 
состояний, поскольку, например, Д. Гоулман начинает свое исследование 
именно с анализа этой проблемы. В частности, обратимся к исследовани-
ям стереотипизации мышления, которые подтверждают многие положения 
теории эмоционального интеллекта как в сфере межкультурного взаимодей-
ствия, так и в сфере обучения, в том числе иностранным языкам.  

1 Богомолова М. В. Влияние обогащенной среды на развитие интеллекта и креатив-
ности: автореф. дис. ... канд. псих. наук. Москва, 2008. 22 с. 
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По мнению Н. П. Бехтеревой, стереотипизация мышления, действитель-
но, с одной стороны, затрудняет понимание, особенно поведения представи-
телей других культур, часто вызывая негативные эмоции (кросс-культурный 
шок), а с другой – в процессе познания и сравнения происходит переоценка 
ценностей, вырабатывается толерантность. Говоря о гибких звеньях мозга 
и возможности приспосабливаться к различным ситуациям, Н. П. Бехтере-
ва отмечает, что быстро меняющиеся условия окружающей среды требуют 
именно такой толерантности, в том числе и на уровне физиологических про-
цессов [30, c. 65]. Например, при адаптации к лингвистической агрессии в 
виде заполнения лакун в русскоязычной лексической системе английской 
терминологией, что оказывает влияние на всех представителей социума.

Что касается механизмов саморегуляции, то ведущие специалисты 
в области эмоционального интеллекта (Д. Гоулман, Дж. Мэйер, П. Сэловей, 
Н. П. Бехтерева, Д. В. Ушаков и др.) отмечают именно это качество (управ-
ление эмоциональными состояниями) как основу формирования эмоцио-
нальной компетентности. 

Следовательно, сравнительно-сопоставительные исследования эмоци-
ональных соответствий у представителей различных культур могли бы зна-
чительно снизить состояния фрустрации при их взаимодействии. 

Мы считаем, что эмоциональные состояния также должны учиты-
ваться в процессе обучения. Понимание организации речи (а в контексте 
обучения иностранным языкам – разноязычной речевой памяти) дает бла-
гоприятную основу для организации обучения лексическому составу ино-
странного языка, снижая уровень фрустрации обучаемых, что требует от 
преподавателя овладения эмоциональной компетентностью, процессом фа-
силитации, созданием благоприятной обстановки для максимального разви-
тия обучаемых.

S. Vila et al.  также отмечают положительное влияние программ обуче-
ния, включающих навыки EI, на создание позитивной окружающей среды, 
снижение уровня конфликтов, улучшение взаимоотношений между члена-
ми образовательного сообщества и подготовленности к принятию рисков 
[31]. N. R Harrod et al. обнаруживают увеличение уровня EI в зависимости 
от уровня образования родителей, то есть по мере возрастания уровня их 
образования, увеличивался и уровень EI у детей [32, c. 503]. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения, касающиеся 
концепции интеллекта в целом и эмоционального интеллекта в частности, 
можно сделать вывод о том, что исследования в данной области находят-
ся в постоянном развитии. Существуют различные мнения (Д. Гоулман, 
Дж. Майер, П. Сэловей, Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков и др.) по поводу определе-
ния самого термина «эмоциональный интеллект», выделения его в самосто-
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ятельную единицу исследования и его обозначения (EQ/EI) или в качестве  
оставляющей социального интеллекта, или объединяя в «горячий интеллект», 
сочетающий в себе эмоциональный, личностный и социальный.

Однако, как подчеркивает M. Kyriazopoulou et al., EI является решаю-
щим для профессионального развития в образовании. Внедрение в обучаю-
щие программы навыков EI является полезным, ускоряет идентификацию 
эмоций и потенциально способствует их регулированию через увеличиваю-
щееся самосознание [33]. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что развитие 
умения эмоциональной саморегуляции или эмоциональной компетентности 
оказывает значительное влияние на процессы социализации и адаптации 
в быстро меняющейся окружающей среде, включая межкультурную сферу 
образования.

Методология, материалы и методы

Методологической основой исследования послужила концепция раз-
вития эмоционального интеллекта как составной части soft skills.

Для исследования уровня эмоционального интеллекта использовались 
тесты самооценки эмоционально интеллекта (Mark Daniel Self-Scoring Emo-
tional Intelligence Tests), представляющие собой компиляцию тестов, пред-
назначенных для исследования уровня эмоционального интеллекта (EI) и 
определения слабых и сильных сторон тестируемых [34]. 

Буклет состоит из двух разделов. Первый раздел – 8 тестов по 12 во-
просов в каждом, определяющих различные аспекты эмоционального ин-
теллекта: самосознание, независимость, лидерские способности, взаимоот-
ношения и профессиональную удовлетворенность. Вопросы составлены для 
определения ответных реакций на широкий спектр ситуаций. Но ответы 
нельзя классифицировать однозначно как положительные или отрицатель-
ные, так как сам EI нельзя оценить как плохой или хороший, правильный 
или неправильный.

Тесты:
1. Are you emotionally literate? – Насколько Вы эмоционально грамотны?
2. Is your self-image positive or negative? – Насколько Ваше самосозна-

ние позитивно или негативно?
3. Are you an extrovert or introvert? – Вы являетесь экстравертом или 

интровертом?
4. Are you independent? – Насколько Вы независимы?
5. Who is in charge, a child or an adult? – Кто несет ответственность: 

ребенок или взрослый?
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6. Are you a follower or a leader? – Вы являетесь последователем или 
лидером? 

7. Are you making the most of yourself at work? – Выкладываетесь ли Вы 
полностью профессионально?

8. Is your relationship in danger of “flooding”? – Находятся ли Ваши меж-
личностные отношения на грани «затопления»?

Второй раздел содержит ключи, интерпретирующие и комментирую-
щие полученные данные.

12–19 баллов – первый уровень, 20–27 баллов – второй уровень, 28–36 
баллов – третий уровень.

Следует отметить, что низкий балл может указывать и на положитель-
ные результаты, что отражено в описании полученных данных. 

Тесты, представляющие аутентичный материал, были использованы 
для обучаемых со знанием английского языка от уровня Intermediate и выше 
под руководством преподавателей высокой квалификации. Основанием для 
использования англоязычных тестов послужило следующее: 

1) тесты самооценки часто используются в англоязычной учебно-мето-
дической практике; 

2) студенты данной группы часто выезжают за рубеж для прохожде-
ния стажировок, где выполняют тесты на английском языке.

Таким образом, данное исследование можно считать и обучающим, 
помогающим разобраться в специальной терминологии и структуре. 

Исследование проводилось в трех университетах:
1) в Уральском федеральном университете на I–IV курсах Института 

экономики и управления. Всего исследовано 49 человек. Распределение по 
полу: мужчин – 8, женщин – 41. Средний возраст исследуемых – 19,3 года;

2) в Ереванском филиале Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) со студентами III курса эко-
номических специальностей. Всего исследован 21 человек. Распределение по 
полу: мужчин – 9, женщин – 12. Средний возраст исследуемых – 19,3 года; 

3) в Львовском национальном университете им. И. Франко. Всего ис-
следовано 30 студентов III курса гуманитарных специальностей. Средний 
возраст исследуемых – 20,5 года. Распределение по полу: мужчин – 4, жен-
щин – 261.  

Значимых гендерных разночтений не обнаружено. 
При отборе исследуемых учитывалось их желание, мотивом для уча-

стия в исследовании был интерес к экспериментальной программе.   

1 Автор исследования – [Руда Ольга Васильевна], кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры англистики и американистики Университета Константина Фило-
софа в Нитре (Словакия).
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Результаты исследования и их обсуждение

Исследование носило проблемно-поисковый характер, поэтому задача 
психометрической проверки инструмента на надежность не ставилась. По-
сле получения данных тестирования самооценки уровня EI были проведены 
их обработка, анализ и сопоставление с учетом межкультурного контекста. 
Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Результаты, полученные в ходе исследования уровня EI (в баллах)

Table 2
EI survey results (in scores)

Название теста 
Test Titles

Студенты УрФУ, 
Екатеринбург, 

Россия. Средний 
балл 

Students of 
UrFU, Ekater-

inburg, Russia. 
Average score

Студенты Ере-
ванского филиала 
МЭСИ, Армения. 

Средний балл 
Students of Ye-
revan Branch of 
MESI, Armenia. 
Average score

Студенты Львов-
ского националь-

ного университета 
им. И. Франко, Укра-
ина. Средний балл 
Students of Lvov 
National Univer-
sity named after 

I. Franko, Ukraine. 
Average score

Насколько Вы эмоцио-
нально грамотны? 
Are you emotionally literate?

26,2 24,5 26,8

Насколько Ваше само-
сознание позитивно или 
негативно? 
Is your self-image positive or 
negative?

27.9 25,0 27,5

Вы являетесь экстравер-
том или интровертом? 
Are you extrovert or 
introvert?

22,2 24,6 21,3

Насколько Вы независимы?  
Are you independent?

23,4 24,3 24,7

Кто несет ответственность: 
ребенок или взрослый? 
Who is in charge, a child or 
an adult?

23,9 24,2 24,1

Вы являетесь последовате-
лем или лидером? 
Are you a follower or a leader?

24,3 23,4 21,7

Выкладываетесь ли Вы пол-
ностью профессионально? 
Are you making the most of 
yourself at work?

24,3 24.0 25,1
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Находятся ли Ваши меж-
личностные отношения на 
грани «затопления»? 
Is your relationship in 
danger of “flooding”?

27,3 23,2 28,4

Общий бал
Total score

24,9 24,2 24,95

Таким образом, можно сказать, что для группы обучаемых Уральско-
го федерального университета: характерен второй уровень эмоционального 
интеллекта, близкий к верхней границе (20–27 баллов). Причем очень близко 
к третьему уровню (28–36 баллов) приближаются данные теста 2 (27,9), что 
указывает на положительное самосознание. Обучаемые реально оценивают 
свои возможности, испытываемое чувство комфорта передается другим, 
т. к. эмоции заразительны. Данные теста 8 (27,3) также приближаются к 
третьему уровню, что говорит о низком уровне «затопляемости», то есть об-
учаемые могут идти на определенные уступки, привнося элемент игры в 
отношения, что коррелирует с данными теста 5, соответствующими образу 
ребенка. Следует отметить и данные теста 1 (26,2) – приближение к верх-
ней границе второго уровня, что указывает на достаточно сильные попытки 
управления своими как положительными, так и отрицательными эмоция-
ми. Самый низкий балл – по тесту 3 (22,2). Однако по данному тесту более 
низкий балл считается скорее положительным результатом, свидетельству-
ющим о большей экстраверсии, необходимой данной группе обучаемых при 
широком спектре коммуникаций. 

По полученным данным с учетом лингво-коммуникативного пор-
трета студента-менеджера, составленного ранее, можно предположить, 
что определенные черты его характера коррелируют со следующими 
факторами, обусловливающими уровень межкультурной коммуникативной 
компетентности (Spitzberg, 1997) и качествами менеджера: адаптивность; 
владение иностранными языками; вербальное поведение; достижение целей; 
интеллектуальная ориентация; коммуникативная эффективность; культурное 
взаимодействие; невербальное поведение; опора на собственные силы; 
организаторские способности; осознание значимости культурных различий; 
перспективное видение; самосознание; создание благоприятного внешнего 
облика, собственного имиджа; сотрудничество; способность быть лидером; 
способность к обучению и развитию; способность облегчить коммуникацию; 
способность понимать других; способность приспосабливаться к разным 
культурам; способность создавать межличностные отношения; уверенность в 
себе / инициативность; умение вести разговор; умение слушать; утверждение 
своего мнения; физическая и психологическая выносливость, поддержание 
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здоровья; харизма; целенаправленность; эмпатия; энергичность (внутренний 
локус – интернальность и эффективность, оптимизм).

Для группы исследуемых Ереванского филиала Московского государ-
ственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
характерен второй уровень эмоционального интеллекта (20–27 баллов). 
Причем наибольший балл имеют данные теста 2 (25,0), указывающие на 
принятие собственного имиджа, но с несколько завышенной самооценкой и 
определенной долей перфекциоизма. Наименьшими являются данные теста 
8 (23,2), указывающие, что исследуемые склонны к поведению «все или ни-
чего», что также может коррелировать с тестом 2, т. е. повышенным стрем-
лением к совершенству.

В целом можно сказать, что у исследуемых есть попытки контролиро-
вания и регулирования своих эмоций. Наблюдается некоторая доля неуве-
ренности в себе, подавляющая эмоционально-коммуникативные реакции, 
хотя в целом они коммуникабельны, уверены в себе, ассертивны. Сочетают 
в себе образ ребенка и взрослого, что, возможно, объясняется возрастом ис-
следуемых (средний показатель – 19,3). 

Большинство исследуемых имеют задатки лидерства (20 человек – 95,2 %) 
и менеджмента (18 человек – 85,7 %), что особенно важно для студентов 
экономических специальностей как будущих менеджеров.

Работа с данной группой обучаемых должна быть направлена на разъ-
яснение важности понимания как собственных эмоций, так и эмоциональ-
ных реакций других с целью правильного их использования в окружающем 
контексте.

Для группы обучаемых Львовского национального университета 
им. И. Франко характерен второй (средний) уровень эмоционального интел-
лекта, близкий к верхней границе. Причем очень близко к третьему уровню 
приближаются данные тестов 2 (27,5) и 8 (28,4), это демонстрирует положи-
тельное самосознание. Обучаемые реально оценивают свои возможности, 
испытываемое ими чувство комфорта передается другим. Самый низкий 
показатель по тесту 3 (21,3) выявляет некоторую долю неуверенности в себе, 
подавляющую эмоционально-коммуникативные реакции. Данные теста 
8 (28,4) соответствуют третьему (высокому) уровню, что говорит о низком 
уровне «затопляемости», т. е. обучаемые могут идти на определенные уступ-
ки, привнося элемент игры в отношения, что коррелирует с данными теста 
5, соответствующими образу взрослого-ребенка. Следует отметить и данные 
теста 1 (26,8), т. е. приближение к верхней границе второго уровня, что 
указывает на достаточно сильные попытки управления своими как положи-
тельными, так и отрицательными эмоциями. 

Самые низкие баллы – по тестам 3 (21,3) и 6 (21,7). Однако по данным 
теста 3 более низкие баллы считаются скорее положительным результатoм, 
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свидетельствующим о большей экстраверсии, необходимой данной группе об-
учаемых при широком спектре коммуникаций, а данные теста 6 свидетель-
ствуют о том, что группе испытуемых нужно развивать задатки лидерства. 
Они трудолюбивы, добросовестны, серьезно относятся к выполняемой работе.

В целом по полученным результатам можно сказать, что при общем 
среднем уровне развития EI, характеризующем участников тестирования 
как коммуникабельных, позитивно воспринимающих свои и чужие эмоции, 
существуют некоторые межкультурные особенности. Так, результаты рос-
сийских и украинских студентов более близкие, а студенты из Армении по-
казывают более жесткий характер в аспекте «все или ничего». Соответствен-
но, существует необходимость создания учебно-методических комплексов 
для дальнейшего совершенствования эмоциональной компетентности с уче-
том культурных особенностей.

Логика последующего анализа дополняется использованием методов 
статистической обработки данных с применением таблиц сопряженности. 
Организация таблиц сопряженности была многоуровневой. Показатель 
культурной принадлежности был той переменной, которая разбивала весь 
массив данных на 3 группы (слоя). Затем сопоставлялись данные уровней 
выраженностей показателей с распределением частоты участников по уров-
ню для каждого теста методики эмоционального интеллекта. В анализе при-
менялись критерий согласия Пирсона (хи-квадрат, χ2), V-значение Краме-
ра и коэффициент сопряженности. Данная структура организации таблиц 
сопряженности показала большую пригодность в сравнении с анализом по 
выборкам, что связано с ограничениями в объеме данных.

Анализ результатов исследования путем вычисления таблиц сопря-
женности позволил выявить данные, свидетельствующие в пользу влияния 
«родительской культуры» на распределение участников по уровню эмоцио-
нального интеллекта. 

Итак, анализ статистического вывода установил, что показатели уров-
ня выраженности отдельных свойств эмоционального интеллекта и наблю-
даемой частотой участников интеллекта не являются независимыми. Но эта 
сопряженность установлена только для русскоязычной части выборки ис-
пытуемых. Статистический вывод программы SPSS 27 содержал 29 таблиц. 
Приведение их в тексте является объемным, поэтому далее приводится опи-
сание таблиц сопряженности с учетом статистически значимых результатов 
и используемая для этого терминология. Chi-Scuare – значение критерия 
χ2 Пирсона, далее критерий V Крамера как мера связи между двумя пере-
менными, коэффициент сопряженности для всех показателей определяется 
уровнем статистической значимости р. Достоверность связи определяется 
на уровне p ≤ .05. 
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Так, для теста 1 Chi-Scuare = 26,36; df (число степеней свободы) = 12; 
p = .01; V = 1, p = .02; коэф. сопр. = .816; p = .02. 

Для теста 2 Chi-Scuare = 19.77; df = 10; p = .031; V = .842, p = .074; 
коэф. сопр. = .766; p = .074.

Для теста 3 Chi-Scuare = 23.59; df = 14; p = .05; V = .935, p = .102; коэф. 
сопр. = .798; p = .102.

Для теста 7 Chi-Scuare = 26.36; df = 10; p = .003; V = 1, p = .008; коэф. 
сопр. = .816; p = .008.

Для теста 8 Chi-Scuare = 26.67; df = 12; p = .01; V = 1, p = .02; коэф. 
сопр. = .816; p = .02. 

Таким образом, анализ всей статистики хи-квадрат позволил выявить 
количество показателей для анализа. Наиболее значимыми являются тест 1, 
тест 7 и тест 8. Анализ результатов исследования путем вычисления таблиц 
сопряженности показал взаимосвязи, частоту распределения участников с 
уровнем выраженности показателей соответствующего теста в рамках од-
ной культурной группы. Можно предположить, что фактор культуры под-
крепляет ту или иную выраженность свойства эмоционального интеллекта 
и обладает дифференцирующей способностью в отношении его уровней вы-
раженности у представителей русскоязычной части выборки. Для армян-
ской и украинской части выборки такие отношения обнаружены не были. 

С учетом билингвальности общей выборки и метода сбора данных, 
предполагающего предъявление англоязычных самоописаний, которые 
должны оттормаживать родную систему языка и стимулировать когни-
тивную деятельность в иной языковой системе, мы наблюдаем некоторую 
проницаемость лингвистических границ, интегрированность в работе двух 
языковых систем. Вероятно, этому способствуют не столько лингвокультур-
ные факторы, сколько социокультурные, связанные с повседневными прак-
тиками проявления эмоций. Данные размышления нуждаются в экспери-
ментальной проверке в рамках других исследований. 

В то же время полученные нами данные коррелируют с данными дру-
гих исследователей, представленными в теоретическом обзоре. Однако, не-
смотря на то что некоторые исследования являются лонгитюдными до 30 
лет (K. V. Keefer et al. [10]) или с большим обзором работ (236), посвященных 
данной проблематике (P. A. Garcia-Tudel et al. [11]), подтверждающих значи-
мость социально-эмоционального обучения на всех уровнях образовательной 
системы, его положительного влияния (S. Vila et al. [31]), существует недо-
статочная разработанность необходимых учебных программ. Данный факт 
осложняет перестройку образовательной системы в условиях новой меж-
культурной парадигмы и дальнейшей адаптации в условиях высокой нео-
пределенности окружающей среды. В свою очередь, несоответствие между 
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потребностями в совершенствовании soft skills (в нашем случае – уровня EI) 
может стать причиной профессионального выгорания (М. J. Martel Suarez 
et al. [21]).

Межкультурная образовательная, а затем профессиональная среда 
вводят дополнительные риски непонимания особенностей других культур и, 
соответственно, вызывают неадекватные реакции и стрессовые ситуации. 
По данным наших наблюдений и исследований, многие преподаватели не 
адаптируют свои методические и поведенческие приемы в зависимости от 
смены культурного контекста аудитории, попадая в высокострессовые си-
туации. Однако действительно существует нехватка необходимых учебных 
программ на стадии университетского образования или курсов переподго-
товки кадров. 

Нами замечено, что при работе со студентами и преподавательским 
составом по соответствующим направлениям развития EI происходит пони-
мание стрессовой ситуации даже при работе в условиях пандемии Covid-19 
(M. Sadovyy et al. [24]) и ее корректировка: улучшается взаимопонимание, 
успеваемость, усиливается творческое начало в разработке проектов.

Проведенное нами исследование самооценки EI помогает понять пси-
хологические особенности студентов гуманитарных и экономических специ-
альностей с учетом культурного контекста. С другой стороны, сами по себе 
тесты являются обучающими, так как позволяют производить самооценку, 
анализируя собственные эмоциональные реакции на предложенные ситуа-
ции, что важно при современной направленности на самостоятельное обу-
чение (до 70 % учебного времени). Этот факт также подчеркивается в ра-
боте Z. Shafait et al. [19]. Важным моментом является и выполнение тестов 
на английском языке, что может способствовать эмоциональной адаптации 
при выполнении подобных тестов при выезде за рубеж с целью дальнейшего 
обучения или работы. 

Заключение
Обобщив теоретические и эмпирические данные в области исследова-

ния эмоционального интеллекта, можно сделать следующие выводы:
1. Глобальные и интеграционные процессы оказывают значительное 

влияние на все сферы жизнедеятельности, что требует развития толерант-
ности и адаптации внутри взаимодействующих систем.

2. Один из продуктивных творческих подходов базируется на иссле-
дованиях в области эмоционального интеллекта и дает основу для развития 
эмоциональной межкультурной компетентности.

3. Межкультурный эмоциональный интеллект связан с национальной 
идентичностью, обусловленной глубокими генетическими истоками, что мо-
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жет обусловливать отношения в дихотомии «свой – чужой». Однако в совре-
менной межкультурной среде необходимо развитие адаптивного поведения 
на основе межкультурной эмоциональной компетентности.  

4. На наш взгляд, развитие межкультурной эмоциональной компе-
тентности необходимо начинать при обучении в университете. Таким обра-
зом, будущие специалисты независимо от избранной специализации могут 
получить универсальные знания и навыки (soft skills), включая межкультур-
ную эмоциональную компетентность, которые затем могут развиваться в 
зависимости от меняющегося профессионального контекста.  

5. В то же время необходимо развитие эмоционального интеллекта и 
у преподавателей, которые должны быть коммуникативными лидерами, ли-
дерами-наставниками, демонстрирующими эмоциональные навыки, соот-
ветствующие виды поведения и деятельности в группах обучаемых. 

6. Следует помнить о многомерности процесса коммуникации, о взаи-
модействии на субъектно-субъектном уровне: преподаватель – студент, сту-
дент – студент и др. Это означает, что необходимо создавать креативные, 
деятельностные методики, учитывающие индивидуальные особенности вза-
имодействующих сторон. 

В частности, одним из результатов международного прикладного ис-
следования (Россия – Словакия) явилось создание учебника «Основы меж-
культурной дидактики» [35] с приложением «Гипертекстуальный практикум 
по межкультурной коммуникации» [36] для подготовки специалистов в обла-
сти преподавания иностранных языков (независимо от конкретного языка) 
и межкультурной коммуникации. Данный комплекс может послужить осно-
вой для начального ознакомления и развития новых методик на основе EI и 
стать вектором его дальнейшего самостоятельного развития.

Однако, возможно, потребуется учитывать специфику hard skills. Так, 
вышеуказанный комплекс предназначен для педагогических и гуманитар-
ных специальностей. В исследованиях также упоминается о развитии EI как 
составной части soft skills для инженерных специальностей, но на основе 
гуманитарных и социологических предметов (I. P. Varava, O. D. Medvedeva 
et al.). Данный факт может подчеркивать значимость наших исследований 
в гуманитарной области.

С нашей точки зрения, иностранный язык является хорошей плат-
формой для развития широкого спектра soft skills. В частности, нами было 
разработано учебно-методическое пособие «Пять уроков развития толерант-
ности» [37], изначально предназначенное для студентов телекоммуникаци-
онных специальностей. Но, учитывая его нейтральный контекст, оно было 
рекомендовано Учебно-методическим советом для использования на всех 
специальностях.
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В заключение можно сказать, что теоретическая база исследований 
EI продолжает расширяться, это дает возможность создания методик по об-
учению и развитию EI в составе soft skills уже на стадии университетско-
го обучения и в системе дополнительного образования. Такая программа 
обязательно должна иметь развивающую направленность и воспитывать 
ассертивность, уверенность, настойчивость во взаимодействии, которые 
основываются на философии личностной ответственности, опоре на свои 
силы, осознании интересов партнеров, уважении себя и других.

В целом на данный момент нет системного подхода к решению про-
блемы. Исследования проводятся в определенной нише, подтверждая необ-
ходимость и значимость развития soft skills в целом и EI в частности. 

Разработанные нами материалы можно использовать для дальнейших 
теоретических исследований уровня эмоционального интеллекта, которые мо-
гут послужить основой для разработки новых учебно-методических материалов 
для его развития с учетом профессиональной направленности обучающихся.

Для объединения разрозненных исследований, с нашей точки зрения, 
необходимо соединение усилий международного сообщества на междисци-
плинарной основе.
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