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АННОТАЦИЯ. Проблема отклоняющегося поведения современной молодежи становится все более 
актуальной в настоящее время в нашей стране и мире в целом. Наиболее частой проблемой девиа-
нтных подростков является употребление психоактивных веществ. Стоит отметить, что психоактив-
ные вещества используются подростками с самыми разными поведенческими нарушениями. Это 
явление связано с распространением моды на употребление определенных химических агентов как 
показателя идентичности со сверстниками. Помимо влияний среды, на процесс формирования де-
виантного поведения могут оказывать воздействие личностные особенности, такие как эмоцио-
нальный интеллект. В научном сообществе взгляды ученых на природу эмоционального интеллек-
та и его способность служить буфером против развития дезадаптивного поведения достаточно про-
тиворечивы. Изучение соотношения склонности к отклоняющемуся поведению и эмоционального 
интеллекта в основном исследовалось нашими зарубежными коллегами. В то же время был обна-
ружен недостаток сведений о данной проблематике, полученных с привлечением российской вы-
борки. Таким образом, целью нашего исследования стало изучение соотношения показателей от-
клоняющегося поведения и эмоционально интеллекта. В исследовании приняли участие 139 сту-
дентов Уральского государственного педагогического университета г. Екатеринбурга в возрасте от 
17 до 18 лет. Результаты эмпирического исследования показали значимую корреляцию между 
определенными параметрами эмоционального интеллекта и склонностью к девиантному поведе-
нию. Наиболее тесные корреляции были обнаружены между склонностью к отклоняющемуся пове-
дению и распознаванием эмоций других людей, а также самомотивацией. Самомотивация является 
важным фактором профилактики делинквентного поведения. Распознавание эмоций других людей 
является верным предиктором превенции аддиктивного поведения.  
Практическая значимость исследования состоит в том, что изменение показателей эмоционального 
интеллекта позволит разработать психопрофилактические мероприятия, направленные на старше-
классников и студентов, находящихся в группе риска. Результаты исследования позволяют разрабо-
тать комплексную программу психолого-педагогической профилактики употребления психоактив-
ных веществ подростками и рекомендации для педагогов-психологов и специалистов-смежников. 
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АBSTRACT. The problem of deviant behavior of today's youth is becoming an increasingly urgent problem 
in our country and the world as a whole. the most pressing problem. The most common problem of deviant 
teenagers is the use of psychoactive substances. It should be noted that psychoactive substances are used 
by adolescents with a variety of behavioral disorders. This phenomenon is associated with the spread of 
fashion for the use of certain chemical agents, as an indicator of identity with peers. In addition to envi-
ronmental influences, the process of formation of deviant behavior can be influenced by personality traits, 
such as emotional intelligence. In the scientific community, the views of scientists on the nature of emo-
tional intelligence and its ability to serve as a buffer against the development of maladaptive behavior are 
quite contradictory. Thus, the purpose of our study was to study the correlation between indicators of deviant 
behavior and emotional intelligence. The study involved 139 students of the Ural State Pedagogical Univer-
sity of Ekaterinburg aged 17 to 18 years. The results of an empirical study showed a significant correlation 
between certain parameters of emotional intelligence and a tendency to deviant behavior. The closest cor-
relations were found between the propensity to deviant behavior and recognition of other people’s emo-
tions, as well as self-motivation. Self-motivation is an important factor in the prevention of delinquent be-
havior. Recognition of other people's emotions is a strong predictor of the prevention of addictive behavior. 
The practical significance of the study lies in the fact that a change in the indicators of emotional intelli-
gence will allow the development of psycho-prophylactic measures aimed at high school students and stu-
dents who are at risk. 
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ведение. Употребление психоак-
тивных веществ как наиболее рас-

пространенная и опасная форма отклоня-
ющегося поведения, особенно в подростко-
вом и юношеском возрасте, является серь-
езной проблемой для здоровья во всем мире. 
Подростки ищут новых захватывающих впе-
чатлений, и это нередко приводит к риско-
ванному поведению и экспериментам с раз-
личными психоактивными веществами, та-
кими как табак, алкоголь и наркотики. Со-
гласно выводам кросскультурного исследо-
вания Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в котором изучаются привычки 
употребления психоактивных веществ у де-
тей школьного возраста с 1983 года, 56%  
15-летних учащихся пробовали курить сига-
реты в возрасте 13 лет и младше [13]. 

Результаты показывают, что в боль-
шинстве стран регулярное курение сигарет 
и еженедельное употребление алкоголя 
начинается с лиц в возрасте 13–15 лет. Бо-
лее того, было выявлено, что 32% учащихся 
в возрасте 15 лет употребляют алкоголь 
еженедельно, а 25% подростков в возрасте 
13 лет и младше впервые сталкивались с ал-
когольным опьянением. Распространен-
ность употребления каннабиса в течение 
жизни составляет до 29%, а 16% студентов в 
возрасте 15 лет употребляют каннабис каж-
дую неделю [13]. 

Европейский школьный исследователь-
ский проект проблемы алкоголя и других 
наркотиков (ESPAD) проводил лонгитюд-
ное исследование склонности к употребле-

нию психоактивных веществ подростками в 
возрасте 15–16 лет каждые 4 года [12]. В по-
следнем опросе 2015 года выявлено, что 
46% респондентов курили сигареты в течение 
своей жизни, 21% регулярно курили сигаре-
ты, 81% употребляли алкоголь хотя бы раз в 
своей жизни, 13% находились в состоянии ал-
когольного опьянения в течение последних 
30 дней и 16% пробовали каннабис [12].  

Эмпирически было выявлено, что чем 
раньше подростки начинают употреблять 
наркотики, тем выше риск последующего 
проблемного поведения или химической 
аддикции [3]. Кроме того, употребление 
психоактивных веществ подростками имеет 
положительную корреляцию с рискован-
ным сексуальным поведением [4], школь-
ными проблемами [1], криминальным по-
ведением, а также проблемами с психиче-
ским здоровьем и суицидальностью [10]. 

Расстройства настроения и тревожные 
расстройства являются наиболее частыми 
проблемами наркозависимых [15]. Хорошо 
известно, что злоупотребление психоактив-
ными веществами у подростков сопутствует 
униполярной депрессии [16]. Депрессивное 
состояние является фактором риска разви-
тия у подростков серьезных проблем, свя-
занных с алкоголем и наркотиками [19]. Эти 
результаты подтверждают общее мнение о 
том, что подростки часто употребляют ве-
щества для снижения негативных эмоций. 

На основе анализа вышеизложенного 
можно сделать вывод, что подростки, испы-
тывающие трудности в процессах регуля-

В 
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ции эмоций (по сравнению с теми, у кого их 
нет), подвергаются более высокому риску 
развития расстройств, связанных с употреб-
лением психоактивных веществ [23]. Эмо-
циональный интеллект относится к саморе-
гуляции, совладанию и стрессоустойчиво-
сти, которые являются важными факторами 
профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами [5]. 

Концепция эмоционального интеллек-
та была впервые разработана П. Саловэем и 
Дж. Майером [19], которые описали данный 
конструкт как комплекс способностей, оце-
нивающих эмоции. Хотя это наиболее при-
нятая и известная модель эмоционального 
интеллекта, существует несколько других 
теорий. 

Например. К. Петридес определяет 
эмоциональный интеллект как совокуп-
ность эмоциональных представлений о се-
бе, расположенных на нижних уровнях 
иерархии личности [17]. Теория Р. Бар-Она 
представляет собой одну из самых извест-
ных «смешанных моделей» эмоционально-
го интеллекта, которая включает как спо-
собности, так и аспекты личности. Р. Бар-
Он определил эмоциональный интеллект 
как совокупность метакогнитивных способ-
ностей, компетенций и навыков, которые 
влияют на способность человека успешно 
справляться с требованиями и давлением 
окружающей среды [2]. 

Согласно вышеупомянутым исследова-
ниям, ожидается, что уровень эмоциональ-
ного интеллекта будет предиктором упо-
требления психоактивных веществ. Пред-
полагается, что люди с высокими социаль-
ными и эмоциональными навыками и ком-
петенциями могут легче контролировать 
свои привычки к употреблению психоак-
тивных веществ [23]. 

Однако относительно немного исследо-
ваний, посвященных изучению взаимосвя-
зи между употреблением психоактивных 
веществ и эмоционального интеллекта, а 
также исследований, посвященных упо-
треблению алкоголя или курению сигарет 
[14]. Более того, большинство этих исследо-
ваний проводилось среди взрослого населе-
ния, и существует ограниченное количество 
исследований, в которых исследовалась 
взаимосвязь между эмоциональным интел-
лектом и любым видом употребления пси-
хоактивных веществ среди подростков [20]. 

В исследованиях Д. Тринидада и его 
коллег изучалась взаимосвязь между упо-
треблением алкоголя подростками и их 
уровнем эмоционального интеллекта [20]. 
В результате была обнаружена слабая отри-
цательная корреляция между употреблени-
ем алкоголя и эмоциональным интеллек-
том (значения r были от -0,08 до -0,22). 

Д. Тринидад и его коллеги изучили 
взаимосвязь между употреблением сигарет 
и уровнем эмоционального интеллекта [20]. 
Согласно их результатам, чем ниже уровень 
эмоционального интеллекта, тем быстрее 
начинается употребление сигарет и тем 
выше распространенность курения. Однако 
эти взаимосвязи также были очень слабыми 
(значения r были от -0,1 до -0,2). 

В то же время их результаты показали, 
что подростки с более развитым эмоцио-
нальным интеллектом были более склонны 
к пониманию негативных социальных по-
следствий курения, чаще отказывались от 
курения сигарет и были более уверенны в 
том, что они смогут отказаться от вредных 
привычек [20].  

Более того, выяснилось, что эмоцио-
нальный интеллект является защитным 
фактором в отношении трудностей аккуль-
турации и предполагаемых социальных по-
следствий, связанных с курением. Т. Вучина 
и И. Бичеревич [21] также обнаружили 
очень слабую связь между употреблением 
сигарет и эмоциональным интеллектом. 

Основываясь на этом кратком обзоре, 
можно сделать вывод, что исследований, 
изучавших связь между эмоциональным 
интеллектом и употреблением психоактив-
ных веществ подростками, недостаточно. 
Стоит отметить, что исследований взаимо-
связи эмоционального интеллекта и склон-
ности подростков к употреблению психоак-
тивных веществ в отечественной психоло-
гии не проводилось.  

Следовательно, целью настоящего ис-
следования было изучить взаимосвязь 
между склонностью подростков к употреб-
лению табака, алкоголя и уровнем эмоцио-
нального интеллекта. 

На основе теоретического анализа была 
выдвинута гипотеза о том, что будет обнару-
жена значительная отрицательная корреля-
ция между уровнем эмоционального интел-
лекта и психологического благополучия и 
склонностью к отклоняющемуся поведению. 

Организация и методы исследо-
вания. В исследовании принимали участие 
139 студентов Уральского государственного 
педагогического университета г. Екатерин-
бурга возрасте от 17 до 18 лет. Отобранные в 
выборку респонденты обучались в школах, 
которые расположены в разных частях Ур-
ФО, чтобы обеспечить репрезентативную 
выборку. Выборка была случайной и стра-
тифицированной в зависимости от пола и 
возраста. Возраст респондентов варьиро-
вался от 17 до 19 лет, средний возраст – 
17,6 лет (SD=.51). Данные собирались с сен-
тября по декабрь 2019 года. Анкеты были 
заполнены на добровольной основе респон-
дентами во время обычных 80-минутных 
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занятий в отсутствии преподавателя и в 
присутствии обученного исследователя.  

В исследовании были использованы 
следующие методики: 

1. Методика исследования эмоциональ-
ного интеллекта Н. Холла, предназначен-
ная для выявления способности понимать 
эмоции при принятии решений. Состоит из 
следующих шкал: 

– Эмоциональная осведомленность – 
это осознание и понимание своих эмоций, 
компетентная вербализация эмоций.  

– Управление своими эмоциями – про-
извольное управление своими эмоциями. 

– Самомотивация – управление своим 
поведением за счет управления эмоциями. 

– Эмпатия – понимание эмоций других 
людей, умение сопереживать текущему 
эмоциональному состоянию другого чело-
века, готовность оказать поддержку.  

– Распознавание эмоций других лю-
дей – умение воздействовать на эмоцио-
нальное состояние других людей. 

2. Методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению А. Н. Орел, со-
стоящая из 7 шкал, наиболее ярко мани-
фестирующих показатели девиантного по-

ведения. Шкалы методики: 
– Шкала установки на социальную же-

лательность предназначена для измерения 
готовности испытуемого представлять в 
наиболее благоприятном свете.  

– Шкала склонности к преодолеванию 
норм и правил.  

– Шкала склонности к аддиктивному 
поведению.  

– Шкала склонности к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему поведению.  

– Шкала склонности к агрессии и наси-
лию характеризуется измерением готовно-
сти испытуемого к реализации агрессивной 
тенденции в поведении. 

– Шкала волевого контроля эмоцио-
нальных реакций.  

– Шкала склонности к деликвентному 
поведению.  

3. Коэффициент линейной корреляции 
К. Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. В хо-
де исследования были обнаружены значи-
мые корреляционные связи между отдель-
ными компонентами склонности к откло-
няющемуся поведению и эмоционального 
интеллекта (табл.). 

Таблица 
Соотношение показателей отклоняющегося поведения  

и эмоционального интеллекта 

 

установка 
на соци-
альную 
жела-

тельность 

склон-
ность к 
преодо-
лению 
норм и 
правил 

склон-
ность к 
аддик-

тивному 
поведе-

нию 

склонность к 
самоповре-

ждающему и 
саморазруша-
ющему пове-

дению 

склон-
ность к 
агрес-
сии и 
наси-
лию 

уровень 
волевого 
контроля 
эмоцио-
нальных 
реакций 

склонность 
к делин-

квентному 
поведению 

эмоцио-
нальная 
осведом-
ленность 

0,36** -0,04 0,04 -0,28** -0,08 -0,11 0,03 

управление 
эмоциями 

0,21** 0,12 0,03 0,09 0,21** 0,17 -0,03 

самомоти-
вация 

0,40** 0,09 0,00 -0,12 0,14 0,11 -0,36 *** 

эмпатия 0,16 0,38*** 0,08 0,14 0,08 0,14 -0,01 

распозна-
вание эмо-
ций 

0,24 0,07 -0,26** 0,19 -0,03 0,25** 0,32*** 

Примечание: ** – при p<0,01; *** – при p<0,001. 

На основе полученных данных можно 
заключить, что наиболее высокое значение 
корреляций обнаруживает такое измерение 
эмоционального интеллекта, как самомоти-
вация. Взаимосвязь между самомотивацией 
и установкой на социальную желательность 
равна 0,36 при р<0,01. Таким образом, 
стремление представителей юношеского 
возраста создавать несколько позитивный 
образ своей личности, связанный с преуве-

личением собственных достоинств и отри-
цанием очевидных недостатков, а также 
склонность манипулировать имиджем свя-
заны с постоянным следованием траектории 
самокоррекции собственного поведения, 
ориентированного на изменение коммуни-
кативной роли в процессе взаимодействия, 
соответствующей идентификационной мо-
дели и социальным ожиданиям, приобрет-
шим характер ценностных ориентаций. 
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Можно предположить, что склонность 
приукрашивать свою значимость, связанная 
нередко с чувством несостоятельности, 
свойственной юношескому возрасту, бази-
руется на стремлении наиболее адекватно 
приспособиться к различным ситуациям 
взаимодействия и стремлении быть поня-
тым и принятым референтными лицами. 

Также анализ результатов свидетель-
ствует об отрицательной интеркорреляции 
между самомотивацией и делинквентным 
поведением (Rх=-0,36 при р<0,001). Дан-
ный показатель свидетельствует, что овла-
дение юношей обновленными стратегиями 
деятельности с необходимостью принятия 
ответственности за результат ее и с интер-
нальным локусом контроля в области до-
стижения цели снижает риск совершения 
правонарушений. При этом стоит отметить, 
что риск других форм дезадаптивного пове-
дения не снижается, особенно аддиктивного 
поведения. Можно предположить, что ответ-
ственное поведение в юношеском возрасте 
распространяется не на все сферы жизнедея-
тельности, а лишь на те, которые он, по его 
мнению, может контролировать. Если же 
предоставляется возможность переложить 
ответственность на внешнюю сторону (дру-
гого человека или обстоятельства), многие 
представители раннего юношеского возраста 
прибегают к экстернальному контролю. 

С другой стороны, можно предполо-
жить, что развитие интернального контроля 
в области достижений является важным 
фактором профилактики делинквентности. 

Небезынтересным является результат, 
свидетельствующий о наличии положи-
тельной взаимосвязи между эмоциональ-
ной осведомленностью и стремлением вы-
зывать у окружающих нужное впечатление 
(Rх=0,36 при р<0,01). На основе данного 
результата можно предположить, что моло-
дые люди, находящиеся в стадии взросле-
ния, используют знания, позволяющие ку-
пировать стресс и сохранять спокойствие и 
самоконтроль в стрессогенных ситуациях 
для формирования позитивного имиджа и 
манипулирования образом. Другими сло-
вами, в юношеском возрасте понимание 
эмоций чаще всего приводит к построению 
системы социальной перцепции, формиру-
ющей иллюзорное позитивное представле-
ние о коммуникаторе. Возможно, что чем 
лучше студенты понимают чувства окружа-
ющих, тем более искусна и изощренна их 
коммуникативная тактика.  

При этом стоит признать, что чем более 
дифференцирован эмоциональный словарь 
и чем больше чувств распознает респон-
дент, тем более он склонен избегать само-
повреждения и аутодеструкции (Rх=-0,28 
при р<0,01). Анализируя данный результат, 

можно высказать гипотезу о том, что пони-
мание природы эмоциональных явлений 
может быть позитивным ресурсом в профи-
лактике суицидального поведения. Стоит 
также отметить, что в тренингах эмоцио-
нального интеллекта и саморегуляции чаще 
всего мишенью воздействия служит именно 
эмоциональная осведомленность, что под-
тверждает справедливость усилий практи-
ческих психологов, считающих, что чем 
больше человек способен вербализировать 
эмоции, тем менее он склонен к потенци-
ально опасным для себя действиям. В то же 
время стоит отметить, что остальные пока-
затели склонности к девиантному поведе-
нию (в том числе и наиболее частая в сту-
денческой выборке склонность к аддикции) 
не обнаруживают значительных связей с 
показателями эмоционального интеллекта. 

На основе этого факта можно предпо-
ложить, что одной только способности 
дифференцировать и классифицировать 
эмоциональные переживания недостаточно 
для формирования нормативного поведе-
ния, т. к. необходима тренировка социально 
желательных форм поведения, автоматиче-
ских и независимых от сознания. Скорее 
всего, приемлемость определенных моде-
лей поведения определяется референтной 
группой в юности как на микро-, так и на 
макрогрупповом уровне формирования со-
циальной идентичности. 

Взаимосвязь между управлением свои-
ми эмоциями и склонностью к насилию 
имеет положительную тенденцию (Rх=0,21 
при р<0,01). Таким образом, можно пред-
положить, что студенты, способные к само-
регуляции и стремящиеся выражать те эмо-
циональные состояния, которые будут фор-
мировать у реципиента позитивный имидж 
коммуникатора, склонны чаще самоутвер-
ждаться за счет других, проявляя косвен-
ную или прямую агрессию. Таким образом, 
можно предположить, что агрессивная са-
мопрезентация является значимым факто-
ром построения имиджа современных мо-
лодых людей, поскольку она воспринимает-
ся как ассертивное поведение. Возможно, 
это связано с тем, что молодые люди недо-
статочно знакомы со стратегиями уверенно-
го и бесконфликтного самоутверждения. 

Довольно парадоксальным является 
эмпирический факт, свидетельствующий о 
положительной взаимосвязи между эмпа-
тией и стремлением нарушать правила и 
общественные нормы (Rх=0,38 при 
р<0,001). На основе данного факта можно 
предположить, что молодые люди склонны 
к нарушению правил в зависимости от уме-
ния предсказывать поведение партнера по 
общению: при ожидании активного сопро-
тивления или подавления противоправного 
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поступка проявляются сдерживание деза-
даптивного поведения и проявление по-
следнего, если обратная реакция не будет 
связана с аверсивной стимуляцией девиа-
нтного поведения. 

Довольно необычным результатом яв-
ляется отрицательная корреляция между 
распознаванием эмоций других людей и 
делинквентностью (Rх=0,32 при р<0,001). 
Анализируя данный психологический факт, 
можно высказать предположение, что спо-
собность понимать, что чувствуют другие 
люди, нередко вызывает стремление ис-
пользовать эмоциональную информацию в 
корыстных целях. Стремление получить со-
циальное преимущество, связанное с хоро-
шим пониманием особенностей поведения 
других людей в юношеском возрасте, не-
редко приводит к правонарушениям. Воз-
можно, это связано с тем, что не все студен-
ты к моменту окончания школы овладевают 
навыками нормативного поведения, ориен-
тируясь на «готтентотскую мораль».  

Также интересным является эмпириче-
ский факт, свидетельствующий, что между 
распознаванием эмоций других людей и 
склонностью к аддиктивному поведению 
существует отрицательная корреляция 
(Rх=-0,26 при р<0,01). На основании дан-
ного результата возможно высказать пред-
положение, что умение понимать других 
людей позволяет более продуктивно удо-
влетворять межличностные потребности и 
таким образом чувствовать себя хорошо в 
обществе других людей. Это, возможно, 
связано с тем, что удовлетворение комму-
никативной потребности связано с более 
продуктивными копинг-стратегиями, не 
требующими избегания реальности и при-
тупления душевной боли посредством хи-
мических агентов. 

Небезынтересным является эмпириче-
ский факт, свидетельствующий, что между 
распознаванием эмоций других людей и 
эмоциональным волевым контролем суще-
ствует положительная взаимосвязь (Rх=0,25 
при р<0,01). На основании данного факта 
можно высказать гипотезу, что волевой кон-
троль позволяет более тщательно концен-
трироваться на различных деталях, суще-
ственных для социальной перцепции. 

Выводы. Полученные результаты поз-
волили прояснить некоторые особенности 
соотношения показателей эмоционального 
интеллекта с показателями склонности к 
отклоняющемуся поведению. Статистиче-
ски значимых корреляций по многим па-

раметрам выявить не удалось. Это можно 
объяснить спецификой данной выборки. 
Для дальнейшей проверки гипотезы о зна-
чимых интеркорреляциях между эмоцио-
нальным интеллектом и склонностью к де-
виациям необходимо увеличение количе-
ства респондентов, что предполагает про-
должение настоящего исследования. Под-
твердилась гипотеза о том, что определен-
ные параметры эмоционального интеллек-
та связаны с проявлением девиантного по-
ведения. Таким образом, можно предполо-
жить, что изменение показателей эмоцио-
нального интеллекта позволит профилак-
тировать девиантность у молодежи, особен-
но старшеклассников и студентов, находя-
щихся в стадии адаптации к условиям обу-
чения в высшем учебном заведении: 

1. Наиболее тесные связи с параметра-
ми склонности к отклоняющемуся поведе-
нию наблюдаются у таких показателей, как 
распознавание эмоций других людей и са-
мотивация.  

2. Самотивация приводит к существен-
ному снижению делинкветного поведения. 
Следовательно, программы коррекции де-
линквенного поведения должны включать 
упражнения, развивающие самомотивацию.  

3. Распознавание эмоций других людей 
является верным предиктором превенции 
аддиктивного поведения.  

В ходе исследования также были отме-
чены противоречия данных, поскольку от-
дельные параметры эмоционального ин-
теллекта продемонстрировали положи-
тельные корреляционные связи с некото-
рыми показателями склонности к отклоня-
ющемуся поведению. Следовательно, требу-
ется дальнейшее рассмотрение этой про-
блемы. Планируются проведение контраст-
ных групп, а также увеличение выборки, 
подбор других инструментов измерения со-
циального интеллекта. Практическая зна-
чимость исследования заключается в том, 
что результаты исследований соотношения 
показателей эмоционального интеллекта и 
склонности к девиантному поведению могут 
быть использованы педагогами и психоло-
гами для планирования программ психо-
профилактики и психологической коррек-
ции, а также могут учитываться при инди-
видуальной консультативной работе с мо-
лодыми людьми. Помимо этого, данная 
информация может быть полезна при раз-
работке рекомендаций как для родителей, 
так и для педагогов. 
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