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ИсслЕДоВАнИЕ осоБЕнносТЕй эМоцИонАльного 
ИнТЕллЕКТА лЮДЕй В сИТУАцИИ КонТРоля

Аннотация
Введение. Проблему исследования составляют сложность и многокомпонентность эмоцио-

нальных состояний личности в ситуации контроля, которые необходимо выявлять с позиций 
влияния на них эмоционального интеллекта. Поэтому изучение особенностей эмоционального 
интеллекта является необходимым условием наиболее продуктивной деятельности людей в си-
туации контроля. Цель: выявить особенности эмоционального интеллекта личности на совокуп-
ной выборке людей разной профессиональной и социальной направленности и показать его 
влияние на характер психических состояний в ситуации контроля.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной проблемам изучения эмоционального интеллекта личности и самочувствия 
человека в ситуации контроля, а также диагностическая методика – Опросник «Эмоциональ-
ный интеллект» Н. Холла; проведена математико-статистическая обработка эмпирических ре-
зультатов с использованием критерия Вилкоксона. 

Результаты. Эмоциональный интеллект является сложным интегративным образованием, 
которое включает когнитивные, поведенческие, эмоциональные качества, способствующие 
осознанию, пониманию и регуляции эмоциональных состояний, взаимосвязан с успешностью 
межличностного взаимодействия и личностного развития. Математико-статистическая обра-
ботка полученных эмпирических данных позволила выявить характер влияния эмоционально-
го интеллекта на характер психических состояний личности в ситуации контроля.

Обсуждение. Проведенный анализ доступных отечественных и зарубежных источников так-
же подтверждает влияние эмоционального интеллекта на самочувствие человека в ситуации 
контроля. Новизна этой работы состоит в том, что исследуемые особенности эмоционального 
интеллекта выявлены на совокупной выборке людей разной профессиональной и социальной 
направленности. 
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Заключение. Сделан вывод о влиянии эмоционального интеллекта на характер психических 
состояний людей, оказавшихся в ситуации контроля.

Ключевые слова: эмоциональные состояния, тревожность, фрустрация, ригидность, агрес-
сия, экзаменационная сессия, эмоциональный интеллект, ситуация контроля.

основные положения:
• совокупная выборка людей разной профессиональной и социальной направленности, на-

ходившихся в ситуации контроля, не проявляет высокого уровня эмоционального интеллекта; 
• особенности эмоционального интеллекта личности взаимосвязаны с характером психиче-

ских состояний людей разной профессиональной и социальной направленности, находивши-
мися в ситуации контроля.

1. Введение (Introduction)
В современном обществе любая дея-

тельность связана с системами контроля 
и оценки, которая имеет и отрицатель-
ные стороны своей реализации. К та-
ким относятся негативные состояния, 
переживаемые в процессе ее прохожде-
ния, которая в свою очередь могут по-
рождать агрессию, и все это относится 
к негативным психическим состояниям, 
что может оставить неизгладимый след 
в психической деятельности организма, 
оказать пагубное влияние на здоровье 
[1–4]. Но, если человек имеет высокий 
эмоциональный интеллект, то он более 
тщательно контролирует свое психиче-
ское состояние и легче перестраивается 
под ситуацию контроля. 

Психическое состояние – это целост-
ная системная реакция на различные 
раздражители, направленные на поддер-
жание единства организма и сохранение 
его жизнедеятельности в условиях сре-
ды, в которую он помещен, что отражает 
специфику переживания людей, попав-
ших в ситуацию контроля [5– 7]. 

К типичным психическим состояни-
ям людей в ситуации контроля следует 
отнести состояния тревоги, фрустрации, 
агрессии, ригидности, уровень эмоцио-
нального интеллекта.

Эмоциональный интеллект является 
сложным интегративным образовани-
ем, которое включает когнитивные, по-
веденческие, эмоциональные качества, 
способствующие осознанию, пониманию 
и регуляции эмоциональных состояний, 
взаимосвязан с успешностью межлич-
ностного взаимодействия и личностного 
развития. 

Индивидуальные особенности пси-
хологического развития личности, 

противоречащие стереотипной модели, 
принятой в обществе, как правильной 
и неприемлемой для никаких других 
измене ний могут поддаваться психокор-
рекции. Психокоррекция регулирует 
несоответствующие психологические 
качества индивида нормам социума, 
для наиболее легкого его приспособле-
ния в нем и изменяющимся условиям 
окружающей среды, в которой он нахо-
дится [8–11].

Коррекционное воздействие может 
быть успешным лишь тогда, когда че-
ловек сам захочет измениться и будет 
прилагать для этого все усилия и ста-
раться контролировать свое поведение.

Теоретический анализ проблемы по-
зволяет заключить, что эмоциональные 
состояния в большинстве случаев опреде-
ляют здоровье человека, его активность 
и деятельность, нацеленность на резуль-
тат, а также является важным условием в 
повседневной жизни, ведь преобладание 
негативных состояний играет разрушаю-
щую роль в активности и мотивации ин-
дивида [12–14].

Цель: выявить особенности эмоцио-
нального интеллекта личности на сово-
купной выборке людей разной професси-
ональной и социальной направленности 
и показать его влияние на характер пси-
хических состояний в ситуации контроля.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods). Основными методами 
исследования являются анализ научной 
литературы, посвященной проблемам 
изучения эмоционального интеллекта 
личности и самочувствия человека в си-
туации контроля, а также диагностиче-
ская методика – Опросник «Эмоциональ-
ный интеллект» Н. Холла; проведена 
математико-статистическая обработка В
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эмпирических результатов с использова-
нием критерия Вилкоксона [14].

Выборку составили люди разной про-
фессиональной и социальной направ-
ленности. Были изучены эмпирические 
показатели эмоционального интеллек-
та, играющего главную роль в опреде-
лении положительных или негативных 
психических состояний. Математико-
статистическая обработка результатов 
исследования проводилась с помощью 
критерия Вилкоксона, потому что он по-

зволяет определить выраженность сдви-
гов в том или ином направлении при со-
ставлении показателей, измеренных в 
двух разных условиях на одной и той же 
выборке испытуемых, что нам и было не-
обходимо [15].

3. Результаты (Results)
Исследование выраженности доми-

нирующих психических состояний по 
опроснику «Эмоциональный интеллект» 
Н. Холла как показателей специфики их 
переживания представлено на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования эмоционального интеллекта по опроснику  
«эмоциональный интеллект» н. Холла

Fig. 1. Results of emotional intellect study according to N. Hall’s  
“Emotional intellect” questionnaire

Наибольшее количество людей име-
ют низкое значение по всем шкалам. 
Наименьшую часть составляют люди, 
имеющие высокое значение, но среднее 
значение по шкале «самомотивация» 
превышает низкое.

Высокое значение эмоциональной 
осведомленности имеют 8% человек – 
они характеризуются умением различать 
свои эмоции, извлекать из них дальней-
шую стратегию поведения; среднее зна-
чение (23%) – знают свои эмоции, но не 
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могут изменить себя; а низкое значение 
(69%) – не осознают свои эмоции, не 
контролируют их смену. Высокое значе-
ние управления своими эмоциями не вы-
явлено, нет среди опрошенных людей та-
ких, которые легко контролируют свои 
эмоции, умеют совладать с ними; сред-
нее значение (8%) – теряют контроль, 
но по истечении промежутка времени 
обретают вновь благоприятное настрое-
ние; низкое значение (92%) – долго не 
могут успокоиться, легко раздражаются, 
не контролируют эмоции. Высокое зна-
чение самомотивации не имеет никто, 
то есть никто не может легко отбросить 
негативные эмоции при решении слож-
ных задач; среднее значение (61%) – не 
всегда спокойны, когда испытывают дав-
ление со всех сторон; низкое значение 
(38%) – негативные эмоции преоблада-
ют, когда оказываются в сложных ситуа-
циях. Высокое значение эмпатии име-
ют 8% человек – они хорошо понимают 
эмоции других людей; среднее значение 
(23%) – довольно часто ошибаются при 
определении настроения других людей; 
низкое значение (69%) – не способны 
определить настроение людей. Высокое 
значение распознавания эмоций име-
ют 8% – адекватно реагируют и способ-
ны улучшить настроение других людей; 
среднее значение (38%) – часто выявля-
ют эмоции, присущие человеку в данный 
момент, но не всегда способны помочь 
им; низкое значение 54% – не могут рас-
познавать переживания других людей. 
Высокое значение суммы эмоциональ-
ного интеллекта не выявлено ни у кого, 
получилось, что среди реципиентов не 
было ни одного человека, который бы 
легко контролировал свои эмоции, ис-
пытывал исключительно позитивные 
эмоциональные состояния, и хорошо 
понимал эмоции других людей; среднее 
значение 15% человек – довольно часто 
ошибаются при определении эмоций 
других людей, эмоции часто сменяют 
друг друга, но это происходит осознан-
но; низкое значение 85% человек – не 
могут определить эмоциональное состо-
яние других людей, не умеют контроли-
ровать свои эмоции, у них преобладают 
негативные эмоции.

Студенты, имеющие низкий уровень 
по представленным шкалам, плохо пони-
мают свои эмоции и чувства других лю-
дей. Чем выше уровень эмоционального 
интеллекта, тем успешнее происходит 
коммуникация с окружающими, достиже-
ние цели, распознавание проявляемых 
эмоций.

С помощью критерия Вилкоксона 
определили далее выраженность сдви-
гов. Но: интенсивность положительного 
сдвига показателя эмоционального ин-
теллекта не превышает интенсивность 
отрицательного сдвига. Н1: интенсив-
ность положительного сдвига показателя 
эмоционального интеллекта превышает 
интенсивность отрицательного сдвига.

где N – общее количество испытуемых.
Сумма рангов расчетного и сумма 

рангов эмпирического значения совпа-
дают. Следовательно, ранжирование 
проведено верно. 

Tэмп  =  ∑R; Tэмп= 3,5 + 3,5 + 3,5 + 8 + 7 = 25,5.

Критические значения (R)
р ≤ 0,05 р ≤ 0,01

21 12

Рис. 2. ось значимости

Fig. 2. Axis of significance

R = 21 < Tэмп = 25,5 (p ≤ 005), следова-
тельно, принимается альтернативная ги-
потеза (Н1): интенсивность положитель-
ного сдвига показателя эмоционального 
интеллекта превышает интенсивность 
отрицательного сдвига.

Ответ: Н0 отвергается, принимается 
Н1 (р≤0,05), интенсивность положитель-
ного сдвига показателя эмоционального 
интеллекта превышает интенсивность 
отрицательного сдвига.

Математико-статистическая обработ-
ка полученных эмпирических данных 

Зона значимых 
различий

Зона незначимых 
различий

120 21 25,5

р ≤ 0,01 р ≤ 0,05
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позволяет говорить о влиянии эмоцио-
нального интеллекта на характер психи-
ческих состояний.

4. обсуждение (Discussion)
Проведенный анализ доступных ис-

точников [16–20] также подтверждает 
влияние эмоционального интеллекта 
на эмоциональную устойчивость лич-
ности. По этому же тесту «Диагностика 
эмоционального интеллекта» Н. Хол-
ла, проведенному среди студентов кол-
леджа в 2017 году, были получены еще 
более низкие показатели самооценок, 
которыми отличались все пять шкал: 
управление своим эмоциональным со-
стоянием, распознавание эмоций, эмпа-
тия, эмоциональная осведомленность и 
самомотивация. Ранговая корреляция 
Спирмена тогда тоже подтвердила влия-

ние эмоционального интеллекта на са-
мооценку собственных эмоциональных 
состояний. Новизна настоящей работы 
состоит в том, что исследуемые особен-
ности эмоционального интеллекта вы-
явлены на совокупной выборке людей 
разной профессиональной и социаль-
ной направленности. 

5. Заключение (Conclusion)
Исследуемые особенности эмоцио-

нального интеллекта выявлены на сово-
купной выборке людей разной професси-
ональной и социальной направленности 
в ситуации контроля. 

Анализ полученных эмпирических 
показателей подтверждает влияние эмо-
ционального интеллекта на положитель-
ные или негативные психические состо-
яния людей.
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STUDYINg fEATURES Of EMOTIONAl INTEllIgENCE  
Of PEOPlE IN SITUATIONS Of CONTROl 

Annotation
Introduction. The research problem is the complexity and multicomponent emotional states of a 

person in control situations, which must be identified from a standpoint of the influence of emotional 
intelligence on them. Therefore, the study of the characteristics of emotional intelligence is a necessary 
condition for the most productive activity of people in control situations. The purpose of the study was 
to reveal the features of emotional intelligence of an individual on the cumulative sample of people of 
different professional and social orientation and to show its influence on the nature of mental states 
in control situations.

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific literature on the 
problems of studying emotional intelligence an individual and individual’s well-being in control 
situations; as well as a diagnostic technique. The research was conducted with the use of questionnaire 
“Emotional Intelligence” designed by N. Hall, and the Wilcoxon test as mathematical-statistical 
treatment for empirical results.

Results. Emotional intelligence as a complex integrative education includes the totality of cognitive, 
behavioral and emotional qualities that provide awareness, understanding and regulation of one’s own 
emotions, and emotions affect the success of interpersonal interactions and personal development. V.
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Mathematic and statistical processing of empirical data obtained revealed the nature of influence of 
emotional intelligence on the nature of mental states of the individual in control situations.

Discussion. The analysis of available national and foreign sources also confirms the affect of 
emotional intelligence on an individual’s well-being in control situations. The relevance of this work 
is that the investigated features of emotional intelligence are revealed on the cumulative sample of 
people of different professional and social orientation.

The conclusion. The conclusion has been made about the influence of emotional intelligence on 
the nature of the mental states of people who find themselves in control situations.

Key words: emotional states, anxiety, frustration, rigidity, aggression, examination session, 
emotional intelligence, control situation.

Highlights:
• The total sample of people of different professional and social orientation do not show a 

significant level of emotional intelligence;
• The peculiarities of emotional intelligence are interrelated with the nature of mental states 

of people of different professional and social orientation put in a control situation.
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ВлИянИЕ ДЕТсКо-РоДИТЕльсКИХ оТношЕнИй  
нА осоБЕнносТИ ВЗАИМоДЕйсТВИя ДЕТЕй  

сТАРшЕго ДошКольного ВоЗРАсТА  
со сВЕРсТнИКАМИ: РЕЗУльТАТы эМПИРИчЕсКого  

ИсслЕДоВАнИя
Аннотация
Введение. Детско-родительские отношения оказывают влияние на все сферы личности ре-

бенка, в том числе и на коммуникативную, где в процессе взаимодействия с родителями воз-
никает определенная фиксация форм взаимодействия на эмоциональной основе, и они, как 
следствие, переносятся на другие значимые для ребенка ситуации. В статье рассматриваются 
результаты эмпирического исследования влияния детско-родительских отношений на особен-
ности взаимодействия детей старшего дошкольного возраста со сверстниками.

Материалы и методы. Представлено содержание эксперимента, приводится диагностиче-
ский инструментарий. Полученные данные в ходе исследования влияния детско-родительских 
отношений на особенности взаимодействия детей старшего дошкольного возраста со сверстни-
ками подтверждаются методами математической статистики.

Результаты. В результате исследования выявлены дети с высоким и со средним уровнем тре-
вожности, отрицательные стратегии взаимодействия. Установлена зависимость между уровнем 
тревожности детей старшего дошкольного возраста и нарушениями родительского отношения, 
дисгармоничными типами процесса воспитания и отрицательными стратегиями взаимодей-
ствия детей старшего дошкольного возраста.

Обсуждение. Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать вывод о том, что 
нарушение родительского отношения по типу «доминирующей гиперпротекции» в большей Т.
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