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Профессиональная подготовка специалистов ста-
новится предметом пристального внимания иссле-
дователей, что обусловлено, в частности, интенси-
фикацией условий труда. Возрастание конкуренции 
и ответственности на рабочем месте при отсут-
ствии своевременных возможностей для релаксации 
приводит к повышению частоты и интенсивности 
эмоциональных нагрузок, на что индивид реагирует 
переживаниями тревожности, беспомощности, то-
ски и отчаяния, дезадаптивным поведением и сни-
жением производительности труда. В этой связи 
в современной психологии возрастает интерес к ис-
следованиям эмоционального интеллекта (ЭИ) – со-
вокупности ментальных способностей к пониманию 
эмоций и управлению ими, который справедливо рас-
сматривается как один из ключевых факторов стрес-
соустойчивости и ментального здоровья, поскольку 
подразумевает гармоничное соотношение между 
эмоциональными и когнитивными процессами.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.10.2015.

Перспективными в последнее время становятся ис
следования эмоционального интеллекта как внутрен
него ресурса личности, детерминирующего успеш
ность человека в профессиональной сфере. Развитый 
эмоциональный интеллект особенно важен для специ
алистов, работающих в системе «человек – человек» 
с повышенной интенсивностью коммуникации. Пред
ставители «помогающих» профессий в своей деятель
ности, помимо профессиональных знаний, умений 
и навыков, в значительной мере используют свою лич
ность, являясь своего рода «эмоциональными донора
ми», что способствует появлению профессиональных 
деформаций.

Для специалиста в области практической психо
логии важным условием эффективности деятель
ности являются его эмоционально-когнитивные 
особенности психической организации личности, 
способствующие безусловному позитивному приня
тию, эмпатическому пониманию и конгруэнтности, 
которая понимается как развитая способность точно 
осознавать и адекватно передавать в поведении соб
ственные чувства и переживания. Эмоциональный 
интеллект рассматривается как фактор успешности 
учебной деятельности студентов-психологов, раз
вития их профессионально важных качеств, в част
ности, снижения тревожности и повышения стрес
соустойчивости и в дальнейшем повышения их 
конкурентоспособности в качестве практикующих 
специалистов. Отмечаются недостаточность и не
обходимость развития эмоционального интеллекта 
у будущих психологов. 

В исследованиях эмоционального интеллекта как 
фактора эффективности педагогической деятель
ности получены противоречивые данные. С одной 
стороны, показано, что эффективная деятельность 
педагога требует высокого уровня эмоционального 
интеллекта, который рассматривается как состав
ляющая профессиональной компетентности пе
дагога, как личностная детерминанта достижения 
им профессио нального мастерства, как стимул для 
творческого поиска, развития профессионально-
личностного потенциала, как средство адаптации 
к педагогической деятельности, фактор сохранения 
эмоциональной устойчивости и профилактики про
фессиональных деформаций. С другой стороны, меж
ду эмоциональным интеллектом и качеством препо
давания не обнаружено значимых взаимосвязей [9]. 
На основании результатов отдельных исследований 
(в частности [6]) можно предполагать неоднозначное 
влияние компонентов ЭИ на эмоциональное выгора
ние у педагогов: развитие одних из них снижает вы
раженность указанного синдрома, другие же компо
ненты его усиливают.

Хотя профессия инженера и не предполагает цен
трацию на человеке, развитый эмоциональный ин
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теллект способен обеспечить фасилитативные про
цессы в предметной деятельности, во взаимодействии 
с коллегами по работе и потребителями, высокий 
статус среди сотрудников. В процессе подготовки 
отечественных инженеров важность развития эмо
ционального интеллекта до сих пор не учитывается. 
Поскольку гуманитарная составляющая технического 
образования с каждым годом уменьшается, эмоцио
нальными знаниями будущие специалисты вынуж
дены овладевать в основном на интуитивном уровне, 
что приводит к тому, что, по данным Н. Е. Ширинской 
(2011), будущие инженеры не склонны использовать 
эмоциональную информацию и располагают доста
точно низким уровнем способностей к управлению 
эмоциями и их распознаванию.

Исследователи эмоционального интеллекта вплот
ную подошли к определению его специфики в раз
личных областях профессиональной деятельности 
(у студентов и специалистов психологических, педа
гогических и технических специальностей; у студен
тов, получающих образование по творческим специ
альностям, и у представителей творческих профессий: 
литераторов, музыкантов и художников, профессио
нальных писателей, композиторов, режиссеров театра 
и кино, менеджеров). При этом остаются неизученны
ми типологические особенности эмоционального ин
теллекта у представителей различных профессий, что 
и обусловило актуальность нашего исследования.

В соответствии с интегративной моделью эмоцио-
нального интеллекта мы выделяем четыре типа эмо
ционального интеллекта субъекта деятельности: два  
инструментальных (опытный и стратегический) и два 
индивидуально-личностных (межличностный и вну
триличностный). Опытный ЭИ включает распознава
ние и выражение эмоций и фасилитацию мышления, 
т. е. способности к распознаванию, выражению и ис
пользованию эмоциональной информации без обяза
тельного ее понимания, а стратегический – понимание 
эмоций и управление ими без обязательного хорошего 

восприятия эмоций или полного их переживания [10]. 
Межличностный ЭИ (МЭИ) представляет собой спо
собности к пониманию чужих эмоций и управлению 
ими, внутриличностный (ВЭИ) – способности к по
ниманию собственных эмоций и управлению ими [5]. 
Цель нашего исследования – определить характер вза
имосвязей типа эмоционального интеллекта со специ
альностью и статусом в системе профессиональной 
деятельности.  

В качестве испытуемых выступили студенты 
и специалисты психологических, педагогических 
и технических специальностей (всего 1170 человек). 
В процессе эмпирического исследования использова
лись методы тестов и опроса. Практическая реализа
ция эмпирических методов осуществлялась на основе 
применения батареи методик в следующем составе: 

 • тест MSCEIT V 2.0 Дж. Мейера, П. Сэловея, 
Д. Карузо (адаптация И. Н. Андреевой) [1; 10]; 

 • опросник ЭмИн Д. В. Люсина [5]; 
 • тест Д. В. Ушакова – О. И. Ивановой для изуче

ния эмоциональной креативности [3]; 
 • опросник эмоциональной креативности Дж. Эве

рилла (ECI) (адаптация И. Н. Андреевой) [2];
 • опросник структуры темперамента В. М. Руса-

лова [7]; 
 • 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла 

(форма С) (адаптация А. Н. Капустиной, Л. В. Мургу
лец и Н. В. Чумаковой) [4]; 

 • методика диагностики социально-психологиче
ской адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация 
А. К. Осницкого) [8]. 

Проверялось предположение о том, что тип эмо
ционального интеллекта взаимосвязан со статусом 
в системе профессиональной деятельности и со специ
альностью. С целью проверки указанной гипотезы ис
пользовался логлинейный анализ, в ходе которого ис
следовались переменные «специальность» (психолог, 
педагог, ИТР, т. е. специалист с высшим техническим 
образованием), «статус в системе профессиональной 

Рис. 1. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с высоким уровнем опытного ЭИ

Рис. 2. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с низким уровнем опытного ЭИ
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деятельности» (студент, специалист) и «опытный тип 
ЭИ». В процесс логлинейного анализа последователь
но были включены все типы ЭИ.

Результаты логлинейного анализа переменных 
«специальность», «статус в системе профессиональ
ной деятельности», «опытный тип ЭИ» представлены 
на рис. 1 и 2. 

Установлено, что наиболее удачными являются мо
дели [2 1] и [3 1] (χ2 = 0,299, df = 3, p = 0,9601). Это  
означает, что обнаружены эффекты связи перемен
ных: 1) «статус в системе профессиональной деятель
ности» и «специальность»; 2) «опытный тип ЭИ» 
и «специальность».

Анализ процентного соотношения индивидов 
с высоким уровнем опытного ЭИ (рис. 1) позволя
ет заключить, что среди них больше всего студентов 
и специалистов с техническим образованием и мень
ше всего – с педагогическим. Преобладание индиви
дов с высоким опытным ЭИ среди представителей 
технических специальностей объясняется специфи
кой обуче ния и деятельности в системе «человек – 
техника».

Среди индивидов с низким уровнем опытного ЭИ 
(рис. 2) больше всего школьных учителей и студентов 
педагогических специальностей и меньше всего сту
дентов и специалистов психологических и техниче
ских специальностей, которые в выборке испытуемых 
с низким уровнем опытного ЭИ представлены в рав
ной мере.

Результаты логлинейного анализа переменных 
«специальность», «статус в системе профессиональ
ной деятельности», «стратегический тип ЭИ» пред
ставлены на рис. 3 и 4. 

Установлено, что наиболее удачной является мо
дель [3 2 1] (χ2 = 0, df = 0, p = 1). Это означает, что об
наружен эффект связи переменных «специальность», 
«статус в системе профессиональной деятельности» 
и «стратегический тип ЭИ».

Наибольшее процентное соотношение индивидов 
с высоким уровнем стратегического ЭИ (рис. 3) обна
ружено у представителей психологических специаль
ностей: данная тенденция наблюдается и у студентов, 

и у специалистов, и по выборке в целом. Среди обу
чающихся с высоким уровнем стратегического эмо
ционального интеллекта несколько больше студентов 
технических специальностей, нежели педагогиче
ских; такая же тенденция сохраняется при сопостав
лении выборок педагогов и ИТР в целом. В выборке 
специалистов с высоким уровнем стратегического ЭИ 
школьные учителя и специалисты с высшим техниче
ским образованием представлены в равной мере, при 
этом их меньше, чем психологов.

Преобладание представителей психологических 
специальностей среди индивидов с высоким уровнем 
стратегического ЭИ объясняется спецификой  про
фессионального обучения и деятельности в указанной 
сфере: в процессе обучения и осознанной практики 
психологи целенаправленно развивают способности 
к пониманию эмоций и управлению ими. При этом 
понимание и управление эмоциями может осущест
вляться у данной категории специалистов на уровне 
навыка и не требует обязательного хорошего воспри
ятия эмоций или полного их переживания, т. е. у пси
хологов происходит преимущественное развитие стра
тегического ЭИ.

В выборке студентов с низким уровнем стратегиче
ского ЭИ (рис. 4) наибольшее процентное соотноше
ние обнаружено у представителей психологических 
специальностей, наименьшее – у будущих педагогов. 
В выборке специалистов, а также среди всех сопостав
ляемых категорий испытуемых наибольший процент 
индивидов с низким ЭИ наблюдается у педагогов, 
наименьший – у практикующих психологов. Процент
ное соотношение индивидов с низким уровнем стра
тегического ЭИ в выборках студентов и специалистов 
в целом приблизительно одинаковое.

Результаты логлинейного анализа переменных 
«специальность», «статус в системе профессиональ
ной деятельности»», «межличностный тип ЭИ» пред
ставлены на рис. 5 и 6. Установлено, что наиболее 
удачной является модель [3 2 1] (χ2 = 0, df = 0, p = 1). 
Это означает, что обнаружен эффект связи перемен
ных «специальность», «статус в системе профессио
нальной деятельности» и «межличностный тип ЭИ».

Рис. 3. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с высоким уровнем стратегического ЭИ
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Наибольшее процентное соотношение испыту
емых с высоким уровнем МЭИ (рис. 5) отмечается 
у будущих педагогов, наименьшее – у психологов. 
Складывается впечатление, что педагогические спе
циальности выбирают индивиды, которые успешно 
понимают чужие эмоции и управляют ими. Будущие 
психологи, напротив, испытывая проблемы в понима
нии и управлении чужими эмоциями, выбирают обу
чение данной специальности как панацею, в том числе 
и от существующих трудностей.

У специалистов наблюдается противоположная 
картина: наибольший процент испытуемых с высо
ким уровнем МЭИ обнаружен у психологов, наи
меньший – у педагогов. Среди сравниваемых катего
рий испытуемых преобладание индивидов с высоким 
уровнем МЭИ обнаружено у практикующих психо
логов, наименьшая выраженность – у специалистов 
педагогических специальностей. Среди выборок, 
включающих специалистов и студентов в целом, не
большое преобладание индивидов с высоким уровнем 
МЭИ наблюдается у представителей педагогических 
специальностей.

Наименьшее процентное соотношение индивидов 
с низким уровнем МЭИ (рис. 6) обнаружено у пред
ставителей психологических специальностей, что ха

рактерно и для студентов, и для специалистов, и по 
выборке в целом. Среди студентов наибольший про
цент испытуемых с низким уровнем МЭИ наблюда
ется у представителей технических специальностей. 
В выборке специалистов с низким уровнем МЭИ 
школьные учителя и специалисты с высшим техни
ческим образованием представлены приблизительно 
в равной мере, при этом их больше, чем психологов. 
Наименьший процент индивидов с низким уровнем 
МЭИ обнаружен в общей выборке представителей 
психологических специальностей, наибольший – 
среди студентов и специалистов технических специ
альностей.

Преобладание индивидов с высоким МЭИ и наи
меньшее процентное соотношение индивидов с низ
ким МЭИ у специалистов-психологов может объ
ясняться спецификой их деятельности в системе 
«человек – человек», способствующей пониманию 
чужих эмоций и управлению ими. Наибольшее про
центное соотношение  индивидов с низким МЭИ, ха
рактерное для студентов и специалистов технических 
специальностей, также объясняется спецификой их 
обучения (в частности, небольшим объемом гумани
тарных дисциплин) и деятельности (в большей мере 
с техникой, нежели с людьми).

Рис. 4. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с низким уровнем стратегического ЭИ

Рис. 5. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с высоким уровнем межличностного ЭИ
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Однако возникают вопросы, почему индивиды с 
высоким опытным, стратегическим и межличност
ным интеллектом наименее представлены в выборке 
педагогов; почему наибольшее процентное соотно
шение индивидов с низкими показателями указанных 
видов ЭИ характерно для данной выборки специали
стов, ведь они, как и психологи, также имеют непо
средственное отношение к деятельности в системе 
«человек – человек». 

В исследовании А. В. Ракицкой [6] установлено, 
что высокоразвитый ЭИ у педагогов в определенной 
мере способствует развитию эмоционального выго
рания. В частности, для эмоционального интеллекта 
педагога с синдромом эмоционального выгорания 
в фазе истощения характерны способность дифферен
цировать и осознавать свои эмоциональные пережи
вания, эмоциональная осведомленность, склонность 
к эмпатии. Эмоциональная осведомленность педагога 
обусловливает переживание им чувства «загнанности 
в клетку». В свою очередь отличительной особенно
стью ЭИ педагога с синдромом эмоционального выго
рания в фазе истощения является снижение способно
сти к управлению своими эмоциями. Таким образом, 
низкие показатели понимания эмоций у специалистов 
педагогических специальностей выступают как сред
ство психологической защиты от синдрома эмоцио
нального выгорания, в то время как низкий уровень 
управления эмоциями свидетельствует о наличии вы
горания в фазе истощения, характерного для большин
ства педагогов, продолжительное время работающих 
в школе.

Результаты логлинейного анализа переменных 
«специальность», «статус в системе профессио
нальной деятельности», «внутриличностный тип 
ЭИ» представлены на рис. 7 и 8. Установлено, что 
наиболее удачной является модель [3 2] (χ2 = 10,443, 
df = 8, p = 0,2353). Иными словами, обнаружен эф
фект связи переменных «статус в системе профес
сиональной деятельности» и «внутриличностный 
ЭИ».

На рис. 7, 8 отражено, что большинство индивидов 
как с высоким, так и с низким уровнем ВЭИ – студен
ты. Это может объясняться преобладанием студентов 
над специалистами в общей выборке. Однако следует 
отметить, что среди индивидов с высоким уровнем 
ВЭИ специалистов больше, чем среди индивидов 
с низким его уровнем, в то время как у студентов име
ет место обратная тенденция. Очевидно, что развитие 
ВЭИ зависит не столько от специальности, сколько от 
уровня профессиональной и личностной зрелости ин
дивида.

Таким образом, установлено, что выраженность 
опытного ЭИ взаимосвязана со специальностью. Сре
ди индивидов с высоким уровнем опытного ЭИ пре
обладают представители технических специальностей 
и менее всего представлены студенты и специалисты 
с педагогическим образованием. Среди индивидов 
с низким уровнем опытного ЭИ отмечается преобла
дание школьных учителей и студентов педагогических 
специальностей, при этом менее всего представлены 
студенты и специалисты психологических и техниче
ских специальностей.

Рис. 6. Процентное соотношение представителей психологических, педагогических  
и технических специальностей среди испытуемых с низким уровнем межличностного ЭИ

Рис. 7. Процентное соотношение студентов и специалистов  
среди испытуемых с высоким уровнем внутриличностного ЭИ
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Выраженность стратегического и межличностно
го ЭИ взаимосвязана со статусом индивида в системе 
профессиональной деятельности и со специально
стью. Среди испытуемых с высоким уровнем страте
гического ЭИ преобладают студенты и специалисты 
психологических специальностей. Среди студентов 
с низким уровнем наиболее представлены будущие 
психологи, наименее – будущие педагоги. В выборке 
специалистов с низким уровнем ЭИ преобладают пе
дагоги, наименее – практикующие психологи.

Наибольшее процентное соотношение испы
туемых с высоким уровнем МЭИ среди студентов 
отмечается у будущих педагогов, наименьшее – 
среди будущих психологов. У специалистов наблюда
ется обратная тенденция. Преобладание испытуемых 
с низким уровнем МЭИ среди студентов наблюдается 
у представителей технических специальностей, в вы
борке специалистов – у школьных учителей и специ
алистов с высшим техническим образованием. В то 
же время наименьшая представленность индивидов 
с низким уровнем МЭИ обнаружена у представите
лей психологических специальностей, что характер
но и для студентов, и для специалистов, и по выборке 
в целом.

Выраженность ВЭИ взаимосвязана со статусом 
в системе профессиональной деятельности и опосредо
ванной им профессиональной и личностной зрелостью. 
Среди индивидов с высоким уровнем ВЭИ специали
стов в процентном отношении больше, чем среди ин
дивидов с низким его уровнем, в то время как среди ре
спондентов с низким уровнем ВЭИ больше студентов, 
чем среди индивидов с его высоким уровнем.

Рис. 8. Процентное соотношение студентов и специалистов  
среди испытуемых с низким уровнем внутриличностного ЭИ
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Аннотация

В статье проанализирована взаимосвязь типа эмоционального интеллекта (ЭИ) со специальностью и статусом в системе 
профессиональной деятельности у студентов и специалистов психологических, педагогических и технических специально
стей. Установлено, что выраженность опытного ЭИ взаимосвязана со специальностью, стратегического и межличностного 
ЭИ – со статусом индивида в системе профессиональной деятельности и со специальностью, внутриличностного ЭИ – со 
статусом в системе профессиональной деятельности и опосредованной им профессиональной и личностной зрелостью.

Summary

The article analyzes the relationship of the type of emotional intelligence (EI) with the specialty and thestatus in the system of 
professional work at students and professionals of psychological, pedagogical and technical specialties. It was found that the intensity 
of experienced emotional intelligence correlated with a specialty, strategic and interpersonal EI – with the status of the individual in 
the professional activity and with a specialty, intrapersonal intelligence – with the status in the professional activity and mediated their 
professional and personal maturity.


