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Аннотация
Проблема и цель. Развитие понимания состояний 

другого человека, распознавание собственных эмоций 
и чувств, оказание эмоциональной поддержки другим, 
регуляция поведения рассматриваются как условие кон-
структивного социального взаимодействия. При этом не-
достаточно учитываются возрастные особенности сфор-
мированности компонентов эмоционального интел-
лекта. Целью работы является выявление качественно-
количественных характеристик эмоционального интел-
лекта подростков, обладающих определенным местом в 
структуре межличностных предпочтений в классе.

Методология исследования. Для реализации по-
ставленной цели были использованы две группы мето-
дик, позволяющих выявить представление о своих спо-
собностях, а также объективно измерить способности, 
входящие в эмоциональный интеллект. Качественный 
анализ профиля компонентов эмоционального интел-

лекта для подростков с разным социометрическим ста-
тусом позволил выделить, что социометрический ста-
тус определяется не уровнем эмоционального интел-
лекта, а преобладанием способности эмоциональ-
но воздействовать на группу. Удалось выяснить, что 
выделение эмоциональных переживаний как пред-
мета самопознания, способность отвлекаться от эмо-
ций в зависимости от полезности затруднят интимно-
личностное общение.

Заключение. Учет особенностей развития и 
структуры эмоционального интеллекта подростков 
в процессе психолого-педагогического сопровожде-
ния может способствовать организации деятельно-
сти для решения образовательных задач, развитию 
групповых отношений.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, 
эмоциональная сфера, социометрический статус, 
отношения в группе, подростковый возраст.

И
зменения, происходящие в современ-
ном обществе, множественность соци-
альных и экономических контекстов, ва-

риативность образов жизни приводят к выде-
лению качеств личности, необходимых для пол-
ноценного, гармоничного развития в услови-
ях не-определенности, мобильности, приводят к 
трансформации образования: происходит пере-
ориентация от предметоцентризма к детоцентри-
му [Асмолов, 2013], проектирование среды, спо-
собствующей развитию ключевых навыков или 
компетенций XXI века, soft skills и т.п. [Griffin, Care, 
2015]. В связи с этим большое внимание уделя-
ется социально-эмоциональному развитию об-
учающихся. Разрабатываются образовательные 
программы, направленные на создание условий 
для социально-эмоционального развития, на-
пример, программа «Социальный и эмоциональ-

ный интеллект» при поддержке фонда Сбербан-
ка «Вклад в будущее»1, программы развития эмо-
ционального интеллекта [Tucker et al., 2000].

Социально-эмоциональное развитие связа-
но со способностями выстраивать межличност-
ные отношения, разрешать конфликтные ситуа-
ции, взаимодействовать с другими людьми в со-
циуме, что предполагает умение распознавать 
состояния и эмоции других людей, регулировать 
поведение, поддерживать других, эффективно 
работать в команде. Данные способности рас-
сматриваются как проявление эмоционального 
интеллекта. 

Понятие эмоционального интеллекта ввел 
Рувен Бар-Он в 1988 г., обозначив его EQ – 
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emotional  quotinent, коэффициент эмоциональ-
ности, по аналогии с IQ [Bar-On, 1997]. Одна-
ко вопросы эмоциональной сферы психики, ее 
роли в регуляции поведения, взаимодействия с 
другими обсуждались в психологии достаточно 
давно, в том числе и в отечественной психоло-
гии [Андреева, 2008 б].

Изначально эмоциональный интеллект по-
нимался как переработка информации об эмо-
циональных состояниях, определение значений 
эмоций, использование эмоциональной инфор-
мации [Дегтярев, 2012; Люсин, 2004] и рассма-
тривался как компонент социального интеллекта 
[Thorndike, 1920; Guilford, 1967] либо как один из 
видов интеллекта [Sternberg, 1988]. В настоящее 
время исследования эмоционального интеллек-
та представляют самостоятельное направление.

Исследователями [Mayer et al., 2000; Petrides, 
Furnham, 2000] выделено несколько подходов к 
изучению эмоционального интеллекта. Первый 
рассматривает эмоциональный интеллект как на-
бор личностных характеристик, которые позволя-
ют познавать собственные эмоции и других, осу-
ществлять контроль и регуляцию в решении за-
дач, взаимодействии с другими, эмпатию, само-
уважение и др. [Bar-On, 1997; Goleman, 1995].                       
В данном подходе эмоциональный интеллект 
рассматривается шире, чем когнитивные способ-
ности, и включает в себя определенные личност-
ные черты, что стало основанием дискуссии о до-
пустимости использования в означенной сфере 
исследований термина «интеллект».

Второй подход делает акцент на способно-
стях оценивать свои и чужие эмоции, выражать 
свои эмоции, использовать эмоциональную ин-
формацию в качестве основы для мышления и 
принятия решений, эффективно регулировать 
свои и чужие эмоции [Salovey, Mayer, 1990]. Пред-
ставленные компоненты последовательно разви-
ваются в онтогенезе: восприятие, оценка и выра-
жение эмоций или же идентификация эмоций; 
использование эмоций для повышения эффек-
тивности мышления и деятельности; понимание 
и анализ эмоций; сознательное управление эмо-
циями для личностного роста и улучшения меж-
личностных отношений [Mayer et al., 2000].

Развитие интеллектуальной сферы в под-
ростковом возрасте наряду с ведущей деятель-
ностью – интимно-личностным общением – 
определяет актуальность исследований эмоцио-
нального интеллекта в данном возрасте. Подро-
сток открывает мир чувств, их противоречивость, 
задумываясь о том, что именно он пережива-
ет и почему стремится к дружеским отношени-
ям, характеризующимся взаимной привязанно-
стью, аффиляцией и взаимными ожиданиями от-
ветных чувств и предпочтительности. Становятся 
важными эмоциональные привязанности, повы-
шается чувствительность к переживаниям дру-
гих, отстаиванию своих взглядов, распознавание 
и идентификация эмоций, расширяются словар-
ный запас эмоциональных состояний, их верба-
лизация, контроль своих и чужих эмоций2.

Информационная социализация приводит 
к обеднению невербального и эмоционального 
наполнения информации в социальных сетях, за-
труднениям в понимании других людей, прояв-
ления эмпатии, осознания собственных чувств, 
регуляции эмоциональной составляющей об-
щения, неспособности зачастую объяснить соб-
ственное состояние и свои переживания [Ива-
нова, 2011]. В связи с чем проявление большой 
эмоциональности подростками, умение воздей-
ствовать на состояния, создавать условия для 
позитивных переживаний может приводить к 
их популярности в коммуникации, желании об-
щаться с ними. Вопросы популярности, занимае-
мого места в своей социальной группе, измене-
ния статуса в группе – все это занимает важное 
место в жизни подростка.

Во многих работах подчеркивается важная 
роль эмоционального интеллекта в межлич-
ностных отношениях. Эмоциональный интел-
лект рассматривается как условие успешности 
взаимодействия с другими, влияния на других 
[Гоулман и др., 2005; Cooper, Sawaf, 1997], связан 
с лидерскими качествами [Sathya, Velmurugan, 
2018], обусловливает выдвижение на лидер-
скую позицию в группе [Белоконь, 2008], позво-
ляет подросткам быть эффективными в коллек-
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тиве, занимать лидерские позиции, улучшать 
психологический климат класса, а также легко 
адаптироваться к новым условиям, в том числе 
и к новым компаниям [Андреева, 2008 а].

Большая доля межличностного взаимодей-
ствия у подростков происходит в школе, в рам-
ках класса. Принятие в классе, популярность, 
желание общаться с определенными членами 
группы, предпочтение одних и изоляция, отвер-
жение других находят отражение в социометри-
ческом статусе. 

Мы полагаем, что наиболее предпочитае-
мыми среди сверстников становятся те подрост-
ки, чьи способности понимать эмоции свои и 
других, воздействовать на состояния, настрое-
ние, управлять эмоциями для улучшения меж-
личностных отношений более развиты.

В исследовании приняли участие обучаю-
щиеся 8-го класса в возрасте от 14 до 15 лет, 22 
человека (5 мальчиков и 17 девочек).

Для изучения уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта были использованы две методи-
ки, отличающиеся способом оценки: «Опросник 
эмоционального интеллекта» Н. Холла, основан-
ный на самоотчете, оценке респондентом своих 
способностей понимать эмоции собственные и 
демонстрируемые другим человеком, управлять 
эмоциями для достижения целей, воздейство-
вать на эмоциональное состояние других, а так-
же тест Мейера – Сэловея – Карузо в адаптации                   
Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой (MSCEIT V2.0), 
основанный на решении заданий, успешность 
выполнения которых позволяет оценить уровень 
способностей понимания и анализа эмоций, ис-
пользования эмоций в решении проблем, воспри-
ятия, выражения эмоций, сознательного управле-
ния эмоциями [Сергиенко,  Ветрова, 2009]. Обра-
щение к двум различным по способу получения 
результатам связано с определенными возмож-
ностями и ограничениями опросных методов и 
объективных тестов [Робертс и др., 2004].

С помощью социометрического опроса 
были определены ориентации на взаимодей-
ствие, установки членов группы друг на друга 
[Алешина, 1988], положение в структуре отно-
шений в результате осуществления межличност-

ных предпочтений, что характеризует социоме-
трический статус обучающихся. 

Анализ результатов методики Н. Холла пока-
зал, что подростки оценили как низкие способ-
ности: управление своими эмоциями – 81,8 %
участников, эмоциональная осведомленность – 
68,1%, произвольное управление своими эмо-
циями – 77,3 %. В целом по выборке по шкале 
эмпатии у 50 % респондентов выявлен средний 
результат, 27,3 % оценивают высоко свои спо-
собности управлять эмоциями других. Подрост-
ки считают, что могут распознать эмоции дру-
гих людей, способны к сопереживанию, откры-
тому восприятию переживаний другого челове-
ка, при этом испытывают трудности с распозна-
нием своих эмоций и состояний и их контролем, 
управлением. 

На основе самооценки своих способностей 
было выделено, что 68,1 % участников характе-
ризуются низким уровнем эмоционального ин-
теллекта, 27,3 % – средним – и 4,6 % – высоким. 
Сопоставление соотношения компонентов эмо-
ционального интеллекта для каждого уровня по-
зволило выделить не только количественные от-
личия, но и структурные связи. Более высокая 
оценка способностей осведомленности и управ-
ления своими эмоциями при меньшей выра-
женности управления чужими эмоциями харак-
терна для высокого уровня эмоционального ин-
теллекта. Для низкого и среднего уровней харак-
терны низкая оценка управления своими эмоци-
ями при высокой оценке управления эмоциями 
других и эмпатии. В связи с чем можно предпо-
ложить, что самопознание эмоциональных со-
стояний и проявлений, умение контролировать 
и управлять эмоциями является для подростков 
определяющим в развитии эмоционального ин-
теллекта, в отличие от распознавания эмоций и 
воздействия на состояние других.

По методике MSCEIT было получено иное 
распределение уровней эмоционального интел-
лекта: 22,7 % участников характеризуются низким 
уровнем, 54,6 % – средним, 22,7 % – высоким. 
Наиболее высокие способности представлены 
по шкале «использование эмоций для повыше-
ния эффективности мышления и деятельности»
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(54,6 % – высокий уровень) при меньшей выра-
женности понимания и анализа эмоций (59,1 % – 
низкий уровень). Практически половина респон-
дентов показали средний уровень результатов 
по шкале «сознательное управление эмоциями» 
(50 %) и по шкале «восприятие, оценка и выраже-
ние эмоций» (40,9 %). Таким образом, подрост-
ки испытывают затруднения в понимании причин 
возникновения эмоций и их последствий, но при 
этом хорошо справляются с использованием эмо-
ций для повышения эффективности деятельно-
сти, решения проблем, что согласуется с резуль-
татами по методике Н. Холла. 

Данное соотношение представляется проти-
воречивым, т.к. использование эмоций рассма-
тривается с опорой на познание, понимание их. 
Однако, как отметила Е.В. Сидоренко, «способ-
ность превратить эмоции в предмет восприятия, 
анализа, сознательного управления и целена-
правленного использования <возможно лишь при 
отделении> себя как субъекта анализирующего и 
целенаправленно действующего от себя как субъ-
екта переживающего» [Сидоренко, 2015, с. 333], 
что характеризует зрелый уровень эмоциональ-
ного интеллекта. На более низком уровне – опе-
рациональном (управляющем) – эмоциональное 
воздействие на другого для решения актуальных 
задач возможно и без осознания того, как это про-
исходит. Выделенные уровни позволяют понять 
соотношение компонентов для разных уровней 
интеллекта по методике Н. Холла: характерные 
для высокого уровня осведомленность и управ-
ление своими эмоциями отражают становление 
зрелого уровня эмоционального интеллекта.

Соотнесение результатов исследования по 
двум методикам показывает, что результаты, по-
лученные на основе самоотчета, ниже, чем ре-
зультаты решения задач, что может быть связа-
но с изменениями в самосознании в подростко-
вом возрасте, самопознанием, отделением себя 
переживающего от себя действующего. В даль-
нейшем мы будем использовать результаты по 
двум методикам как раскрывающие две различ-
ные составляющие эмоционального интеллекта: 
способности использования эмоций в решении 
проблем, воздействия на эмоциональную сфе-

ру, а также самопознание эмоциональных состо-
яний и управления своими эмоциями. 

Перейдем к рассмотрению социометри-
ческих статусов в группе подростков. В данной 
группе представлены все выделяемые в методи-
ке статусы. 18,1 % подростков получили макси-
мальное количество положительных выборов, 
обозначаемые как «звезды»; 50 % – высокоста-
тусные («предпочитаемые»), имеющие боль-
шое количество положительных выборов и ма-
лое количество отрицательных; 22,7 % подрост-
ков имеют большое количество отрицательных 
выборов и малое либо нулевое количество по-
ложительных, так называемые «отверженные», 
9,1 % – изолированные подростки, у которых от-
сутствуют какие-либо выборы. В данную груп-
пу попали обучающиеся, которые не вовлечены 
в процесс как классной, так и внеклассной дея-
тельности в силу особенностей развития. В груп-
пе наблюдаются достаточно большое количе-
ство принимаемых членов, меньшая поляриза-
ция членов группы на высокие и низкие статусы, 
что может характеризовать и особенности воз-
раста, проявление большей толерантности по 
отношению к сверстнику, меньшей категорично-
сти в оценках другого, отмеченное в исследова-
нии Е.В. Хлыбовой [Хлыбова, 2009]. 

Сопоставим результаты эмоционального ин-
теллекта подростков с различным социометри-
ческим статусом.

Все подростки со статусом «изолирован-
ные» имеют средний уровень эмоционального 
интеллекта по методике MSCEIT и низкий уро-
вень по Холлу. При этом такие компоненты, как 
распознавание эмоций и использование их в ре-
шении проблем, составляющие опытный домен 
эмоционального интеллекта [Сергиенко и др., 
2019], более выражены. Компоненты, связан-
ные с управлением, самопознанием собствен-
ных состояний, представлены на низком уровне, 
что согласуется с результатами по методике Хол-
ла. Выявленные особенности, возможно, связа-
ны с особенностями развития подростков, отсут-
ствием общих учебных и внеучебных задач, так-
же с низким уровнем навыков взаимодействия 
с другими. Однако при ответах ими были выде-
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лены стремления взаимодействовать с другими 
членами («звездами» и «предпочитаемыми»), 
преодолевать изоляцию и принимать участие в 
жизни класса. Несоответствие представлений о 
том, что они могут правильно понимать эмоции 
окружающих, сопереживать им, при отсутствии 
инициативности коммуникации, возможно, при-
водит к изолированности. Стоит отметить, что 
выбор «изолированных» подростков был сде-
лан одним членом группы, для которого харак-
терен более высокий – зрелый – уровень эмо-
ционального интеллекта – способности к приня-
тию другого, толерантности. 

Группа подростков, которые получили статус 
«отверженных», характеризуется средним уров-
нем по MSCEIT и низким (60 % от данной груп-
пы), средним (20 %) и высоким (20 %) уровня-
ми по методике Холла. Для понимания данно-
го соотношения результатов был проанализиро-
ван профиль компонентов. На основании анали-
за профилей можно выделить две группы. Одна 
характеризуется более выраженным стремлени-
ем использовать эмоции в решении проблем, 
управлять состоянием при меньшей выражен-
ности восприятия, понимания и анализа эмо-
ций, т.е. стремление воздействовать на дру-
гих без учета эмоциональных состояний и са-
мопознания приводит к трудностям во взаимо-
действии, что находит отражение в негативных 
оценках других членов группы. Другая группа ха-
рактеризуется высокими значениями способно-
сти идентифицировать, выражать эмоции, быть 
открытым для чувств других, контролировать 
эмоции в соотношении с низкими показателя-
ми понимания комплекса эмоций, их смены, ис-
пользования их в решении задач. Затруднения 
данной группы подростков связаны со сложно-
стью удерживать динамику эмоций, чувств, вы-
делять причины внезапных изменений состоя-
ний, поддерживать эмоциональный фон взаи-
модействий, способностью отвлекаться от эмо-
ций в зависимости от полезности, что, с одной 
стороны, приводит к становлению зрелого уров-
ня эмоционального интеллекта, но с другой – за-
трудняет интимно-личностное общение, значи-
мое в данном возрасте. 

Особенности компонентов эмоционально-
го интеллекта «предпочитаемых» подростков по 
методике MSCEIT: 25 % имеют низкий уровень, 
а 33,3 % – высокий уровень эмоционального ин-
теллекта, по методике Холла: 33,3 % имеют сред-
ний результат и 66,7% – низкий. В данной группе, 
несмотря на разные уровни эмоционального ин-
теллекта, наблюдается определенная тенденция: 
наименьшая выраженность понимания и анали-
за эмоций, вербализации и многогранности пе-
реживаний, самопознания своих эмоциональных 
состояний. Открытость для чувств, контроль сво-
их состояний, использование эмоций как вспо-
могательных средств в осуществлении различной 
активности, способность выражать, идентифици-
ровать чувства позволяют им поддерживать эмо-
циональные связи с другими, делают их пред-
почитаемыми в коммуникации. В данной груп-
пе подростки не отделяют себя переживающего 
от анализирующего, целенаправленно действую-
щего, использующего эмоциональные образова-
ния как инструмент, что приводит к затруднени-
ям в оценке своих способностей.

В группе подростков с социометрическим 
статусом «звезды» эмоциональный интеллект 
характеризуется средним уровнем по MSCEIT, 
и средним (33,3 % по данной группе) и низким 
(66,7 %) уровнями по Холлу. В данной группе так-
же наблюдается определенная тенденция соот-
ношения компонентов: наиболее выражено ис-
пользование эмоций для решения задач, повы-
шение эффективности деятельности, использо-
вание эмоций для привлечения и направления 
внимания, вызывание эмоций для решения за-
дач. В этой группе представлен операциональ-
ный, или управляющий, уровень эмоционально-
го интеллекта, который, согласно Е.В. Сидорен-
ко, является необходимым для управления груп-
пой [Сидоренко, 2015]. 

Таким образом, подростки испытывают за-
труднения в понимании причин возникновения 
эмоций и их последствий, но при этом хорошо 
справляются с использованием эмоций для по-
вышения эффективности деятельности, реше-
ния проблем. Подростки, которые способны луч-
ше использовать эмоции для решения задач, по-
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вышения эффективности деятельности, привле-
чения и направления внимания, становятся наи-
более предпочитаемыми в группе, занимают бо-
лее высокие социометрические статусы.

На данном возрастном этапе происходят из-
менения в структуре эмоционального интеллек-
та: собственные эмоциональные состояния ста-
новятся предметом понимания, происходят вы-
деление себя переживающего и отделение себя 
от действующего, актуальным является овла-
дение саморегуляцией и умениями контроли-
ровать эмоции, что определяет развитие спо-
собности к принятию другого, открытости для 
чувств других, но также приводит к трудностям в 
интимно-личностном общении.

Стремление эмоционально воздействовать 
на других при имеющихся затруднениях воспри-
ятия и понимания эмоций других членов группы 
и самопознания собственных приводит к труд-
ностям во взаимодействии, нежеланию с ними 
общаться, негативным оценкам других членов 
группы. 

Для предпочитаемых в коммуникации под-
ростков характерны открытость для чувств, кон-
троль своих состояний, использование эмоций 
как вспомогательных средств в осуществлении 
различной активности, способность выражать, 
идентифицировать чувства, что позволяет под-
держивать эмоциональные связи с другими. 
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SPECIAL FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG 
TEENAGERS WITH DIFFERENT SOCIOMETRIC STATUS

A.A. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)
I.V. Petrulevich (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Development of an abil-

ity to read and understand emotional signals of another 
person, to identify their own emotions and feelings, to 
provide emotional support to others, to regulate behav-
ior is considered essential for constructive social interac-
tion. At the same time, age-related features of the com-
ponents of emotional intelligence development are not 
taken into account sufficiently. 

The purpose of this article is to identify the qualita-
tive and quantitative features of emotional intelligence 
among adolescents, characterized by a specific place in 
the structure of interpersonal preferences in the class-
room environment.

Research methodology. Emotional intelligence 
was studied in two tests. The former evaluated their 
abilities, and the latter objectively measured the abil-
ity of emotional intelligence. A qualitative analysis of 

the components profile in terms of emotional intelli-
gence among adolescents with different sociometric 
status made it possible to distinguish that sociometric 
status is determined not by the level of emotional in-
telligence, but by the predominant ability to emotion-
ally affect the group. It is shown that the allocation of 
emotional experiences as a subject of self-knowledge, 
the ability to be distracted from emotions depending 
on usefulness will make intimate-personal communica-
tion more difficult. 

Conclusion. Taking into account the specific features 
in the development and structure of the emotional intel-
ligence among adolescents in the process of psychologi-
cal and pedagogical support can contribute to arrange-
ment of activities aimed at solving educational problems 
and to development of group relationships.

Keywords: emotional intelligence, emotional 
sphere, sociometric status, relationships, adolescence.
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