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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональный интеллект; эмоциональная сфера; эмоциональные состоя-
ния; мягкие навыки; эффективное взаимодействие; студенты; профессиональная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Умение распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих, способность 
управлять ими, проявлять эмпатию входят как составляющие в понятие эмоционального интеллек-
та человека, а его развитие является залогом успешной профессионализации выпускника вуза. Ав-
торы статьи предположили, что существует специфика развития эмоционального интеллекта сту-
дентов в зависимости от их профессиональной направленности. Исследование выполнено на вы-
борке 181 студента вузов Екатеринбурга (Уральского государственного педагогического университе-
та и Уральского государственного медицинского университета). В качестве диагностических средств 
выступили: опросник ЭмИн Д. Люсина, методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» 
(опросник EQ). Исследование проводилось с использованием Google-формы. Математическая обра-

ботка данных была проведена при помощи критериев χ2-Пирсона, -Колмогорова-Смирнова и  
t-критерия Стьюдента на достоверность различий для сравнения двух независимых выборок, с ис-
пользованием программы STATISTICA 10.0. В результате исследования были установлены стати-
стически достоверные различия по ряду шкал диагностических методик. У студентов-медиков вы-
явлен более высокий уровень развития межличностного эмоционального интеллекта, а у студентов-
педагогов более высокое развитие внутреннего эмоционального интеллекта, связанного с проявле-
нием собственных эмоций. На основании полученных результатов могут быть сформулированы 
психологические направления работы со студентами по развитию у будущих специалистов эмоцио-
нального интеллекта, эмпатии и рефлексии. 
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RESEARCH OF THE SPECIFICITY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  
OF UNIVERSITY STUDENTS OF DIFFERENT DIRECTIONS  
OF PREPARATION AS A CONDITION OF EFFECTIVE INTERACTION  
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

KEYWORDS: emotional intelligence; emotional sphere; emotional states; soft skills; effective interaction; 
students; professional activity. 

АBSTRACT. The ability to recognize one’s own emotions and the emotions of others, the ability to manage 
them, to show empathy, are included, as components, in the concept of human emotional intelligence, and 
its development is the key to successful professionalization of a university graduate. The authors of the ar-
ticle suggested that there is a specificity in the development of students’ emotional intelligence, depending 
on their professional orientation. The study was performed on a sample of 181 students of universities in 
Ekaterinburg (Ural State Pedagogical University and Ural State Medical University). The following diag-
nostic tools were used: the EmIn questionnaire by D. Lyusin, the N. Hall method for assessing “emotional 
intelligence” (EQ questionnaire). The study was conducted using a google form. Mathematical data pro-

cessing was carried out using the χ2-Pearson, -Kolmogorov-Smirnov and Student’s t-tests for the signifi-
cance of differences to compare two independent samples using the STATISTICA 10.0 program. As a result 
of the study, statistically significant differences were established on a number of scales of diagnostic methods. 
Medical students have a higher level of development of interpersonal emotional intelligence, and teacher 
students have a higher development of internal emotional intelligence associated with the manifestation of 
their own emotions. On the basis of the results obtained, psychological directions of work with students on 
the development of future specialists in emotional intelligence, empathy and reflection can be formulated. 
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ведение. В последние годы отме-
чается рост исследований в области 

эмоционального интеллекта. По данным 
сайта научной электронной библиотеки  
elibrary.ru рассмотрению вопросов эмоцио-
нального интеллекта посвящены 6 942 пуб-
ликации, из них 5 158 (74%) опубликованы 
за последние 5 лет. Подобный интерес ис-
следователей связан с тем фактом, что от раз-
вития эмоционального интеллекта человека 
зависит его успешность практически во всех 
видах деятельности. Большинство специали-
стов включают эмоциональный интеллект в 
состав так называемых «мягких навыков» 
(soft skills), которые еще называют навыками 
будущего, так как от степени их развития за-
висит возможность успешной адаптации к 
постоянно изменяющимся условиям совре-
менной жизни, вне зависимости от вида про-
фессиональной деятельности. На рынке труда 
наиболее востребованы сотрудники, способ-
ные к эффективной коммуникации с колле-
гами, обладающие навыками эмоциональной 
саморегуляции, распознавания эмоций парт-
неров по общению и воздействия на них, то 
есть имеющие достаточно высокий уровень 
развития эмоционального интеллекта. 

Время обучения в вузе является одним 
из важных этапов жизненного пути молодо-
го человека, поэтому вопросы изучения эмо-
ционального интеллекта (далее – ЭИ) у сту-
дентов являются перспективными и значи-
мыми. При обучении студентов, чья будущая 
профессия связана с общением с людьми, 

становится значимой задача исследования и 
развития их ЭИ, особенно если это деятель-
ность в области педагогики и медицины. 
В научной практике существует несколько 
подходов к формированию понятия ЭИ, при 
этом тема специфики ЭИ молодежи с разной 
профессиональной направленностью затро-
нута мало, чем объясняется актуальность 
выбранной нами темы.  

П. Саловей и Д. Майер (основатели науч-
ной теории ЭИ) под ЭИ понимали способ-
ность человека перерабатывать специфиче-
скую информацию, содержащуюся в эмоциях, 
определяя их значение, связи, использовать 
данную информацию для принятия решений 
[42]. В последующих исследованиях отече-
ственные и зарубежные ученые изучали 
структуру и развитие ЭИ [16; 28-30]. Напри-
мер, Д. Гоулман выделял в структуре ЭИ 
межличностный интеллект, рассматривае-
мый как способность понимать других людей, 
и внутриличностный интеллект как способ-
ность личности конструировать модель само-
го себя, справляться со своими эмоциональ-
ными состояниями [4]. Исследователей инте-
ресовали возрастные аспекты ЭИ [1; 8; 14; 17], 
взаимосвязь ЭИ и личностных характеристик 
[11; 19; 35], влияние ЭИ на соматическое и 
психическое здоровье [13; 27; 28; 32], взаимо-
связь ЭИ, академической успешности и адап-
тации обучающихся [12; 15; 30; 36; 44]. Ряд 
исследований был посвящен изучению ЭИ в 
связи с успешностью профессиональной дея-
тельности [9; 13; 25; 31; 33; 40].  

В 
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Изучая ЭИ студентов вузов, исследова-
тели отмечают его связь с мотивацией [43], 
адаптацией и успешностью обучения [45], 
обращают внимание на такой важный для 
продуктивности обучения фактор, как во-
влеченность, которая рассматривается в ка-
честве показателя количества времени, за-
трачиваемого на обучение, его качества, 
учебной активности. Например, Р. Магуайер, 
А. Эган, П. Хайленди, П. Магуайер в своих 
исследованиях показывают, что ЭИ высту-
пает предиктором аффективной и когни-
тивной включенности студентов [41]. 
А. М. Белобородовым и Э. Э. Сыманюк вы-
делены те зоны и структурные компоненты 
ЭИ, на развитие которых необходимо обра-
щать внимание при подготовке студентов в 
вузе [2]. О. В. Котоминой было выявлено, что 
студенты, имеющие высокий уровень разви-
тия ЭИ, меньше склонны волноваться из-за 
оценок, способны установить оптимальный 
баланс между учебной и внеучебной (досуг, 
семья, работа) деятельностью [12].  

В ряде исследований отмечается важ-
ность целенаправленной работы по разви-
тию ЭИ будущих медиков, педагогов и пси-
хологов. Это связано как с профилактикой 
профессионального выгорания в будущем 
[18], так и со спецификой профессиональ-
ной деятельности – сопереживать, пони-
мать свои эмоциональные состояния и эмо-
ции пациентов, клиентов, учащихся и роди-
телей, устанавливать доверительные отно-
шения с людьми [3; 20; 22]. При этом в 
настоящее время наблюдается недостаточ-
ное количество исследований, направлен-
ных на изучение различий в проявлении 
эмоционального интеллекта студентов раз-
ных профессиональных направленностей, 
что дает нам повод поставить данный во-
прос как научную проблему.  

Цели исследования. Выявить и 
описать специфику эмоционального интел-
лекта студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по разным направлени-
ям подготовки. 

Исследовательские вопросы: 
1. Существуют ли статистически досто-

верные различия в показателях ЭИ студен-

тов разных направлений подготовки? 
2. Какова специфика ЭИ студентов ме-

дицинских и педагогических направлений 
подготовки? 

Методы исследования. Описание 
исследовательской выборки: в исследова-
нии приняли участие 181 студент 1–2 курсов 
высших учебных заведений города Екате-
ринбурга – ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» 
(n=94 человек) и ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский универси-
тет» (n=87 человек), 25 (14%) мужского по-
ла и 156 (86%) женского пола. Возраст ис-
пытуемых – от 17 до 24 лет (среднее значе-
ние – 18,2, стандартное отклонение – 0,9). 

Диагностические средства: 
1. Опросник эмоционального интеллек-

та Д. Люсина – психодиагностическая ме-
тодика, основанная на самоотчете, предна-
значенная для измерения эмоционального 
интеллекта (EQ) в соответствии с теорети-
ческими представлениями автора. 

2. Опросник EQ Н. Холла, предназна-
ченный для выявления способности пони-
мать отношения личности, репрезентируе-
мые в эмоциях, и управлять эмоциональной 
сферой на основе принятия решений.  

Для диагностики использовались 
Google-формы. Математическая обработка 
данных была проведена при помощи крите-

риев χ2-Пирсона, -Колмогорова-Смирнова 
и t-критерия Стьюдента на достоверность 
различий для сравнения двух независимых 
выборок, с использованием программы STA-
TISTICA 10.0. Достоверность полученных ре-
зультатов – не ниже 5% уровня значимости. 

Результаты исследования. Получен-
ные данные по опросникам Д. Люсина и 
Н. Холла были обработаны согласно ключам 
данных опросников, а затем переведены в 
уровневую систему представления результатов 
(см. табл. 1). Сравнение показателей по крите-
рию χ2-Пирсона показало значимость разли-
чий между студентами медицинского и педа-
гогического университетов по одной шкале 
опросника Н. Холла – шкале «Эмоциональная 
осведомленность» (χ2=13,3172, df=2, p=0,001). 

Таблица 1 
Уровень развития компонентов эмоционального интеллекта (%)  

по опросникам Д. Люсина и Н. Холла у студентов медицинского (n=87)  
и педагогического (n=94) направлений подготовки 

Шкалы (компоненты) 
Студенты УГМУ Студенты УрГПУ 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Межличностный ЭИ 13,8 47,1 39,1 23,4 48,9 27,7 

Внутриличностный ЭИ 23,0 49,4 27,6 29,8 46,8 23,4 

Понимание эмоций 18,4 51,7 29,9 30,9 42,6 26,6 

Управление эмоциями 20,7 44,8 34,5 19,1 50,0 30,9 

Эмоциональная осведомленность 46,0 40,2 13,8 22,3 47,9 29,8 

Управление своими эмоциями 79,3 18,4 2,3 76,6 20,2 3,2 
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Самомотивация 51,7 37,9 10,3 57,4 34,0 8,5 

Эмпатия 50,6 34,5 14,9 40,4 41,5 18,1 

Распознавание эмоций других людей 55,2 32,2 12,6 43,6 41,5 14,9 
 

Полученные данные по опросникам 
Д. Люсина и Н. Холла были проверены на 
нормальность распредления измеренных 

переменных по критерию -Колмогорова-
Смирнова. Из таблицы 2 можно увидеть, 
что данные по всем исследуемым шкалам 

поддаются нормальному распределению, 
кроме шкалы «Эмоциональная осведом-
ленность» по опроснику Н. Холла, что поз-
воляет использовать параметрический кри-
терий для сравнения двух независимых вы-
борок. 

Таблица 2 
Нормальность распределения данных  

по шкалам опросников Д. Люсина и Н. Холла 

Шкалы N max D Критерий K-S 

Понимание чужих эмоций 181 0,082 p < .20 

Управление чужими эмоциями 181 0,080 p < .20 

Управление своими эмоциями 181 0,098 p < .10 

Контроль экспрессии 181 0,087 p < .15 

Понимание своих эмоций 181 0,072 p > .20 

Межличностный ЭИ 181 0,073 p > .20 

Внутриличностный ЭИ 181 0,047 p > .20 

Понимание эмоций 181 0,055 p > .20 

Управление эмоциями 181 0,047 p > .20 

Эмоциональная осведомленность 181 0,104 p < .05 

Управление своими эмоциями 181 0,082 p < .20 

Самомотивация 181 0,079 p > .20 

Эмпатия 181 0,098 p < .10 

Распознавание эмоций других людей 181 0,073 p > .20 

Интегративный эмоциональный интеллект 181 0,063 p > .20 
 

С целью оценки достоверности разли-
чий полученных результатов по шкалам 
опросника Д. Люсина на выборке студентов 
медицинского и педагогического вузов был 
применен статистический критерий  
t-критерий Стьюдента, позволяющий срав-
нить две независимые выборки (табл. 3). 
В результате проведенного статического 
анализа результатов, полученных по мето-
дике Д. Люсина были выявлены статисти-
чески значимые различия по следующим 
шкалам опросника: «Понимание чужих 
эмоций», «Межличностный эмоциональ-
ный интеллект», «Понимание эмоций». 
У будущих врачей более, чем у будущих пе-

дагогов, развита способность понимать 
эмоциональные состояния других людей 
(субшкала опросника «Понимание чужих 
эмоций») на основе внешних проявлений 
эмоций (мимика, жестикуляция, звучание 
голоса), соответственно, быть более чутки-
ми к внутренним состояниям других людей. 
Высокие показатели по субшкале «Пони-
мание чужих эмоций», в свою очередь, 
определили значимость различий в показа-
телях по таким основным шкалам опросни-
ка, как «Межличностный эмоциональный 
интеллект» и «Понимание эмоций», у сту-
дентов-медиков, чем у студентов-педагогов. 

Таблица 3 
Оценка достоверности различий результатов студентов  

педагогического (n=94) и медицинского (n=87) вузов  
по шкалам опросника Д. Люсина 

Шкалы 
Среднее 
УрГПУ 

Среднее 
УГМУ 

t-крит.  
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

F-крит. 
Фишера 

p, уровень 
значимости 

Понимание чужих эмоций 24,09 25,75 -2,43 0,02 1,06 0,77 

Управление чужими 
эмоциями 

18,93 19,94 -1,50 0,14 1,25 0,29 

Управление своими 
эмоциями 

13,36 13,63 -0,50 0,62 1,09 0,67 

Контроль экспрессии 10,73 10,74 0,00 1,00 1,18 0,43 

Понимание своих эмоций 17,81 18,54 -1,02 0,31 1,15 0,50 

Межличностный ЭИ 43,01 45,69 -2,23 0,03 1,21 0,36 

Внутриличностный ЭИ 41,90 42,91 -0,73 0,47 1,12 0,60 

Понимание эмоций 41,89 44,29 -2,02 0,05 1,09 0,70 
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Управление эмоциями 43,02 44,31 -0,98 0,33 1,14 0,54 
 

Оценка достоверности различий по 
опроснику Н. Холла (табл. 4) показала, что 
у студентов педагогического университета 
значимо выше, чем у студентов 
медицинского университета, показатели по 
такой шкале опросника, как «Эмоциональ-
ная осведомленность» – осознание и пони-

мание собственных эмоций через постоян-
ное пополнение своего словаря эмоций, а 
также по шкале «Эмпатия» – умение сопе-
реживать текущему эмоциональному состо-
янию другого человека и готовность оказать 
поддержку.  

Таблица 4 
Оценка достоверности различий результатов студентов  

педагогического (n=94) и медицинского (n=87) вузов  
по шкалам опросника Н. Холла 

Шкалы 
Среднее 
УрГПУ 

Среднее 
УГМУ 

t-крит. 
Стьюдента 

p, уровень 
значимости 

F-крит. 
Фишера 

p, уровень 
значимости 

Эмоциональная 
осведомленность 

10,94 7,02 4,72 0,001 2,736 0,0001 

Управление своими эмоциями 1,00 1,85 -0,79 0,43 1,033 0,875 

Самомотивация 5,31 6,46 -1,15 0,25 1,297 0,223 

Эмпатия 8,52 6,63 2,07 0,04 1,711 0,011 

Распознавание эмоций других 
людей 

7,73 6,51 1,30 0,20 1,023 0,913 

Интегративный 
эмоциональный интеллект 

33,50 28,47 1,37 0,17 1,316 0,195 
 

Так как в случае разной численности 
сравниваемых выборок дисперсия по шкале 
«Эмоциональная осведомленность» стати-
стически достоверно различается (табл. 5), 

то необходимо применить альтернативный 
параметрическому t-критерию Стьюдента 
непараметрический критерий U-Манна-
Уитни [21]. 

Таблица 5. 
Оценка достоверности различий результатов студентов  

педагогического (n=94) и медицинского (n=87) вузов по шкале  
«Эмоциональная осведомленность» в опроснике Н. Холла 

Шкалы 
Сумма 
рангов 
УрГПУ 

Сумма 
рангов УГМУ 

U-Манна-
Уитни 

Z 
p, критерий 
значимости 

Эмоциональная 
осведомленность 

10029,0 6442,0 2614,0 4,2 0,001 
 

Сравнение по критерию U-Манна-
Уитни показало, что различия по шкале 
«Эмоциональная осведомленность» между 
студентами педагогического и медицинско-
го вузов имеют достоверный характер.  

Обсуждение результатов исследо-
вания. Полученные нами результаты по 
опроснику Д. Люсина согласуются с мнени-
ем Т.Ф Галиуллиной о том, что способность 
к сопереживанию и эмоциональная отзыв-
чивость на боль и страдания людей являют-
ся важнейшими составляющими професси-
онального мастерства медицинского работ-
ника [5]. Умения понимать и управлять 
эмоциями других людей выступают для бу-
дущих медицинских работников важней-
шими условиями для выстраивания дове-
рительных отношений с людьми, обраща-
ющимися к ним за медицинской помощью, 
это является необходимым как для фасили-
тации процесса их выздоровления, сниже-
ния тревожности, так и для «точной поста-
новки диагноза за счет достижения полного 
понимания состояния пациента, комплаен-

са “врач – пациент”, то есть согласия паци-
ента следовать рекомендациям врача» [24]. 

При этом исследователи отмечают, что 
ежедневный контакт специалистов помога-
ющих профессий с ситуациями, требующи-
ми эмоциональной включенности, приво-
дит в некоторых случаях к профессиональ-
ному выгоранию. Так, например, в исследо-
ваниях Е. В. Строковой показано, что у вра-
чей, работающих в стационарах, ниже уро-
вень эмпатических способностей, чем у вра-
чей, являющихся кафедральными работни-
ками [29]. Это согласуется с представлени-
ями о том, что длительная и интенсивная 
эмоциональная нагрузка при развитости 
межличностного эмоционального интел-
лекта может влиять на понижение уровня 
проявления эмпатических способностей. 
Также снижение уровня эмпатии у студен-
тов-медиков отмечают в своем исследова-
нии В. Н. Шиленок с соавторами, что, воз-
можно, связано с появлением у них реаль-
ного представления о выбранной профес-
сии. В то же время авторы исследования 
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отмечают увеличение показателя проника-
ющей способности, то есть способности 
формировать в коммуникации с другими 
ситуацию доверия, открытости и задушев-
ности [34].  

Если у медиков были обнаружены бо-
лее высокие значения по межличностному 
интеллекту, чем у педагогов, то показатели 
по двум шкалам по методике Н. Холла 
«Эмпатическая осведомленность» и «Эмпа-
тия» значимо выше у педагогов, чем у ме-
диков. Сопоставление результатов уровне-
вого сравнения критерием χ2-Пирсона 
шкал по обеим методиками выявило зна-
чимые различия по шкале «Эмоциональной 
осведомленности», это означает, что у сту-
дентов медиков большее количество людей 
имеет низкие значения по этому компонен-
ту эмоционального интеллекта, соответ-
ственно, у студентов педагогического вуза в 
большей степени представлен средний и 
высокий уровни по этому показателю 
(табл. 1). Различия по этому показателю 
между медиками (среднее значение=7) и 
педагогами (среднее значение=10,94) в це-
лом по группам также было подтверждено 
по критерию U-Манна-Уитни (табл. 5). 
У студентов-педагогов эмоциональная 
осведомленность развита на среднем 
уровне, а у студентов-медиков – на низком, 
это означает, что будущие учителя больше 
осознают и понимают свои эмоции, а соот-
ветственно, в большей мере, чем будущие 
медики, осведомлены о своем внутреннем 
состоянии. Результаты по показателю «Эм-
патия» также значимо отличаются у сту-
дентов медицинского (среднее значе-
ние=6,63) и педагогического вузов (среднее 
значение=8,52). А. А. Реан, Я. Л. Коломин-
ский отмечают, что эмпатия выступает как 
значимый механизм социальной перцеп-
ции, за счет которого происходят построе-
ние образа учащегося и понимание, какой 
из способов взаимодействия с ним в той 

или иной ситуации будет более действен-
ным [26]. Эмпатическое понимание как 
способность видеть внутренний мир и пове-
дение каждого учащегося исходя из его 
внутренней позиции рассматривает К. Род-
жерс, выделяя его как одно из трех основ-
ных установок учителя [23]. Эмпатичный 
педагог, демонстрируя понимание и приня-
тие эмоциональных состояний учащихся, 
оказывает им содействие в осознании и 
расширении области психологического 
пространства их личности, представленной 
эмоциями и чувствами, а также в приобре-
тении успешного опыта ее персонализации 
[24]. В этом же ключе Ю. Б. Гиппенрейтер с 
соавторами отмечает, что развитая эмпатия 
учителя может выступать значительным 
фактором, оказывающим влияние на со-
хранение учениками дисциплины, роста их 
творческих способностей, достижения ими 
более высоких академических успехов и бо-
лее позитивного самоуважения [6]. При 
этом, как отмечает С. Б. Борисенко, прово-
дившая свое исследование еще в 80-е годы 
XX века, учителей с высоким уровнем эмпа-
тии в школах не более 18% [4]. Такие дан-
ные по уровню развития эмпатии среди бу-
дущих учителей подтверждаются и на 
нашей выборке (табл. 1).  

Заключение. Анализ различий струк-
туры эмоционального интеллекта показал, 
что студенты различных направлений ста-
тистически отличаются по показателям 
эмоционального интеллекта. Было выявле-
но, что студенты, обучающиеся на меди-
цинских направлениях подготовки, имеют 
более высокий уровень развития межлич-
ностного эмоционального интеллекта, а у 
студентов, обучающихся на педагогических 
направлениях обучения, выявлено более 
высокое развитие внутреннего эмоцио-
нального интеллекта, связанного с прояв-
лением и пониманием собственных эмоций. 
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