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РЕЗЮмЕ

Обоснование. Проблема развития эмоционального интеллекта и поиска 
его взаимосвязи с разными факторами остаётся актуальной, поскольку 
в современных исследованиях существуют противоречивые данные 
о  характере взаимосвязи эмоционального интеллекта с академической 
успеваемостью.
Цель исследования: уточнение величины и знака взаимосвязи между уровнем 
развития эмоционального интеллекта студентов вуза и их академической 
успеваемостью.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 83 студента от 
18 до 47  лет, обучающихся на первом-четвёртом курсах бакалавриата 
вузов Москвы направлений «Психолого-педагогическое образование», 
«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», «Педиатрия», 
«Сестринское дело». Метод исследования – письменный опрос (методики 
Д.В.  Люсина, Н.  Холла, анкетирование). Для изучения взаимосвязи между 
переменными был использован метод корреляции Спирмена.
Результаты. В выборке преобладали студенты бакалавриата женского 
пола (75  чел.). У студентов преобладает средний уровень развития 
эмоционального интеллекта, уровень развития межличностного 
эмоционального интеллекта выше уровня развития внутриличностного 
эмоционального интеллекта. Выявлена тенденция в повышении 
академической успеваемости у студентов магистратуры по сравнению 
со студентами бакалавриата. Между академической успеваемостью 
студентов и общим эмоциональным интеллектом выявлена корреляционная 
связь (r = 0,331; р < 0,01). Теснота корреляционной связи между компонентами 
эмоционального интеллекта и академической успеваемостью более 
выражена по отношению к межличностному эмоциональному интеллекту 
(r = 0,3407), чем к внутриличностному (r = 0,3251; р < 0,01).
Заключение .  Мы выявили, что чем выше уровень академической 
успеваемости студентов, тем выше уровень эмоционального интеллекта; 
межличностный эмоциональный интеллект студентов более тесно связан 
с академической успеваемостью. 

Ключевые слова: академическая успеваемость, эмоциональный интеллект, 
внутриличностный эмоциональный интеллект, межличностный эмоцио-
нальный интеллект, студенты вуза
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THE RElATIonSHIP oF EmoTIonAl InTEllIgEnCE wITH ACAdEmIC 
PERFoRmAnCE oF unIVERSITy STudEnTS

ABStrACt

Background. The problem of the development of emotional intelligence 
and  the  search for its relationship with various factors remains relevant, since 
in modern research there are contradictory data on the nature of the relationship 
of emotional intelligence with academic performance.
aims: to clarify the magnitude and sign of the relationship between the level 
of development of emotional intelligence of university students and their academic 
performance.
Materials and methods. Eighty-three 83 students from 18 to 47 years old participat-
ed in the study. They all were students of 1–4th years of bachelor’s degree in Moscow 
universities in the areas of “Psychological and pedagogical education”, “Pedagogical 
education with two training profiles”, “Pediatrics”, “Nursing”. The research method ap-
plied was a written survey (methods of D.V. Lyusin, N. Hall, questionnaire). The Spear-
man correlation method was used to study the relationship between variables.
Results. The sample was dominated by female undergraduate students (n = 75). 
The average level of emotional intelligence development prevails among students, 
the level of interpersonal emotional intelligence development is higher than the level 
of intrapersonal emotional intelligence development. The trend in increasing aca-
demic performance of master’s degree students in comparison with undergraduate 
students has been revealed. A correlation was found between students’ academic 
performance and general emotional intelligence (r = 0.331; p < 0.01). The closeness 
of the correlation between the components of emotional intelligence and academic 
performance is more pronounced in relation to interpersonal emotional intelligence 
(r = 0.3407) than to intrapersonal (r = 0.3251; p < 0.01).
Conclusion. We have found that the higher the level of academic performance 
of students, the higher the level of emotional intelligence; interpersonal emotional 
intelligence of students is more closely related to academic performance.

Key words: academic performance, emotional intelligence, intrapersonal emotional 
intelligence, interpersonal emotional intelligence, university students
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оБоСНовАНИе

Современная психологическая наука придаёт осо-
бое значение становлению некогнитивных факторов 
развития личности в связи с её потенциальной успеш-
ностью в овладении новыми компетенциями и навыка-
ми в процессе обучения. Среди индивидуальных харак-
теристик, которые отражают личность студента, эмоци-
ональный интеллект играет важную роль [1, 2].

В последнее время студенты сталкиваются со зна-
чительными изменениями в образовательном процес-
се: повсеместным переходом на электронное обуче-
ние, введением новых технологий в образование, сме-
ной процессов взаимодействия между преподавателя-
ми и обучающимися и др. Современные студенты испы-
тывают колоссальные нагрузки в процессе обучения, 
эмоциональное напряжение, что сказывается на темпе 
и результатах учебной деятельности, а также на личных 
взаимоотношениях. 

В последние годы вузы всё чаще сталкиваются с про-
блемой снижения академической успеваемости и боль-
шим процентом отчисления студентов. Поэтому возника-
ет проблема поиска прогностических критериев успева-
емости студентов вуза. Результаты исследований пока-
зывают, что предикторами академической успеваемости 
студентов являются уровень развития когнитивных спо-
собностей, личностные особенности, такие как стрессо-
устойчивость, низкий уровень тревожности, волевые ха-
рактеристики (саморегуляция, добросовестность), ком-
муникативные компетенции [3]. То есть мы имеем дело 
с множеством факторов. 

В исследовании проблемы взаимосвязи академиче-
ской успеваемости и эмоционального интеллекта суще-
ствуют противоречивые данные, требующие уточнения. 
С одной стороны, учёные выявляют такую взаимосвязь. 
Так, R. Maguire et al., изучая роль эмоционального интел-
лекта студентов в прогнозировании когнитивной и аф-
фективной вовлечённости в высшее образование, счита-
ют эмоциональный интеллект весомым фактором, имею-
щим позитивное воздействие на академические резуль-
таты учащихся [4]. Это подтверждает работа C. MacCann 
et al., которые делают вывод, что эмоциональный интел-
лект является третьим по значимости предиктором ака-
демической успеваемости после интеллекта и добросо-
вестности [5], а также исследование Г.Е. Запорожцевой, 
согласно которому отмечается положительная корре-
ляция между эмоциональным интеллектом и академи-
ческой успеваемостью [6]. Как мы видим, многие иссле-
дователи академической успеваемости находят связь 
между ней и разными характеристиками эмоциональ-
ного состояния студентов. 

С другой стороны, есть исследования это опровер-
гающие. В эмпирическом исследовании О.В. Котоминой 
выявлена статистически значимая отрицательная связь 
между академической успеваемостью и эмоциональ-
ным интеллектом студентов [7]. Противоречивые дан-
ные о влиянии эмоционального фактора на академиче-
ские результаты студентов дают основание вновь об-
ратиться к данной теме и выяснить, существует ли вза-

имосвязь между эмоциональным интеллектом студен-
тов и их академической успеваемостью. 

В данной статье мы рассмотрим проблему взаимос-
вязи академической успеваемости студентов высшей 
школы с характеристиками отдельных компонентов эмо-
ционального интеллекта. Прежде всего остановимся на 
определении понятия «успеваемость». Она рассматри-
вается как степень совпадения запланированных и ак-
туальных результатов учебной деятельности, выража-
ется в балльной оценке и зависит от влияния интеллек-
туальных, эмоциональных и коммуникативных особен-
ностей личности [8]. К факторам, влияющим на уровень 
академической успеваемости, относят:

1) социально-экономические факторы (материаль-
ное благополучие, социальный статус, пол, возраст, об-
разовательная среда);

2) психологические факторы (личностные особен-
ности: интеллект, мотивация, самоорганизация, эмоци-
ональная устойчивость, прокрастинация, самооценка, 
жизненные ценности и др.) [9, 10].

Остановимся также на определении понятия «эмоци-
ональный интеллект», введённого P. Salovey и J.D. Mayer. 
в 1990 г. и обозначающего способность к регулированию 
собственных эмоций и эмоций окружающих людей [11].

По мнению Р.  Бар-Он, эмоциональный интеллект 
основан на некогнитивных способностях, компетенци-
ях, влияющих на способность человека быть успешным 
(1997); он же вводит понятие коэффициента эмоциональ-
ности – EQ, по аналогии с уже известным коэффициен-
том интеллекта, IQ [12]. Проблемой исследования эмоци-
онального интеллекта занимались так же такие зарубеж-
ные учёные, как Р. Купер, Д. Карузо, R. Maguire, A. Egan, 
P. Hyland, P. Maguire, C. MacCann, Y. Jiang, L.E.R. Brown, 
K.S. Double, М. Bucich и др. [4, 5].

В отечественной психологии вопросы, связанные 
с разработкой феномена эмоционального интеллекта, 
рассматривали И.Н. Андреева, Г.Е. Запорожцева, Р.Р. Зи-
нурова, Е.С. Иванова, О.В. Котомина, Д.В. Люсин, И.Н. Ма-
нойлова, И.Н. Мещерякова, А.И. Савенков и др. [6, 13, 14]. 
Эмоциональный интеллект рассматривается с позиции 
определенной стабильности и постоянства, так как ста-
бильная личная способность зависит от индивидуаль-
но-психологических характеристик и со стороны дина-
мического образования и совершенствования в опре-
делённых условиях. 

Д.В. Люсин расширяет представления и возможности 
феномена эмоционального интеллекта, вводит понятие 
внутриличностного и межличностного эмоционального 
интеллекта [15]. Эмоциональный интеллект, по мнению 
Д.В.  Люсина, это «психологическое образование, фор-
мирующееся в ходе жизни человека под влиянием ряда 
факторов, которые обуславливают его уровень и специ-
фические индивидуальные особенности» [15].

В структуре эмоционального интеллекта личности 
выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенче-
ский компоненты [16–18]. Они составляют основу це-
лостной структуры эмоционального интеллекта, вклю-
чающую способность воспринимать, понимать, контро-
лировать собственные эмоции и чувства, и управлять 
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своим эмоциональным состоянием, а также на этой ос-
нове эффективно взаимодействовать с людьми и вли-
ять на их поведение.

Среди структурных компонентов эмоционального 
интеллекта особо значимым является эмпатия. Дадим ха-
рактеристику данному компоненту. По И.Н. Мещеряко-
вой, эмпатия является отдельным компонентом эмоцио-
нального интеллекта и выражается в умении чувствовать 
эмоции, настроение, внутренний мир окружающих [16]. 

Цель ИССледовАНИя 

Уточнение характера взаимосвязи между эмоци-
ональным интеллектом студентов ВУЗа и их академи-
ческой успеваемостью. Предполагается, что чем выше 
уровень развития эмоционального интеллекта студен-
тов, тем выше уровень академической успеваемости. 

меТоды ИССледовАНИя

Для достижения цели исследования были выбраны 
методы диагностики. Основной метод в эмпирическом 
исследовании – письменный опрос. Нами были отобра-
ны диагностические методики Д.В. Люсина, Н. Холла для 
исследования эмоционального интеллекта. Для опре-
деления академической успеваемости студентов была 
разработана анкета. 

РеЗУльТАТы

На основании анкетирования студентов по вопро-
сам, касающимся академической успеваемости, мы вы-
явили, что половина студентов (50,6 %) учатся на отлич-
но, около половины студентов учатся хорошо (45,8 %), 
есть и студенты, имеющие отметки удовлетворительно, 
и кандидаты на отчисление – 2,4 и 1,2 % соответственно.

Для исследования эмоционального интеллекта мы 
выбрали опросник Д.В. Люсина и опросник Н. Холла, по-
скольку они направлены на изучение сходных компонен-

тов эмоционального интеллекта. В своём исследовании 
мы опираемся на модель эмоционального интеллекта, 
предложенную отечественным учёным Д.В.  Люсиным. 
Он раскрывает эмоциональный интеллект как способ-
ность понимать и управлять своими эмоциями и эмоци-
ями окружающих. Его модель и компоненты, входящие 
в неё, близки к модели, выдвинутой Н. Холлом. В табли-
це 1 представлены обе модели и соотношение их ком-
понентов друг с другом. 

На основе анализа таблицы можно сделать вывод, 
что компоненты эмоционального интеллекта в обоих 
моделях соотносятся друг с другом и могут в исследо-
вании эмоционального интеллекта дополнять друг дру-
га, позволяют обобщить результаты диагностики об ито-
говом уровне развития эмоционального интеллекта. 

Результаты диагностики по опроснику ЭмИн Д.В. Лю-
сина показали, что больше всего студентов со средним 
уровнем развития эмоционального интеллекта (31 %). 
Таким образом, средний уровень преобладает у каж-
дого третьего, на втором месте по численности студен-
ты с высоким уровнем развития эмоционального интел-
лекта (23  %). Меньше всего было выявлено студентов 
с очень высоким уровнем развития эмоционального ин-
теллекта (10 %). Если говорить об очень низком и низком 
уровнях развития эмоционального интеллекта, то в сум-
ме они составляют 36 %. Мы считаем, что это большой 
процент студентов, которые плохо разбираются в эмо-
циональном мире других людей и своём, не умеют регу-
лировать свои эмоции, использовать их на достижение 
своих целей. Студенты из выборки являются будущими 
работниками сферы образования и медицины, для ко-
торых важной задачей является понимание своих пере-
живаний, умение их регулировать. Это в свою очередь 
является психогигиеной эмоционального выгорания. 
Мы считаем, что в высших учебных заведениях актуаль-
ной является проблема развития эмоционального интел-
лекта студентов, умение обращаться со своими эмоция-
ми и понимать других. Поэтому в программы обучения 
должны быть включены курсы по выбору, касающиеся 
развития эмоциональной компетентности студентов. 

Анализ результатов диагностики общего эмоцио-
нального интеллекта у студентов в зависимости от на-

модель д.в. люсина модель Н. холла

Способность к пониманию своих эмоций Эмоциональная осведомлённость как осознание 
и понимание своих эмоций

Способность к управлению своими эмоциями Управление своими эмоциями

Способность к пониманию эмоций других Эмпатия 

Способность к управлению эмоциями других Распознавание эмоций других как умение воздействовать 
на их эмоциональное состояние

Самомотивация 

Т А Б Л И ц А   1
моделИ эмоЦИоНАльНоГо ИНТеллекТА 
д.в. люСИНА И Н. холлА

t A B L E  1
modElS oF EmoTIonAl InTEllIgEnCE  
by d.V. lyuSIn And n. HAll
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правлений образования, года обучения, пола не дал зна-
чимых различий.

На рисунке 1 показано соотношение уровней разви-
тия межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ) 
и внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ) 
у студентов. 

Анализ графического представления (рис. 1) соотно-
шения уровней развития межличностного и внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта позволяет заклю-
чить, что более половины студентов хорошо понимают 
эмоции окружающих людей и для достижения личных 
целей способны управлять их эмоциями. Таким обра-
зом, у большинства студентов межличностный эмоци-
ональный интеллект развит очень хорошо по сравне-
нию с внутриличностным эмоциональным интеллек-
том. Студентам сложнее разбираться в своих эмоциях 
и управлять ими.

На рисунке 2 представлены результаты диагности-
ки эмоционального интеллекта по методике Н. Холла. 

Анализ результатов диагностики (рис. 2) позволяет 
сделать вывод, что более всего у студентов развит ком-
понент эмоционального интеллекта «распознавание 
эмоций других». На втором месте эмпатия, на третьем – 
управление своими эмоциями. Наиболее слабо развиты-
ми, по сравнению с другими, являются такие компонен-
ты эмоционального интеллекта, как «самомотивация» 
и «эмоциональная осведомлённость». Такие же резуль-
таты были получены по методике Д.В. Люсина – более 
низкие показатели внутриличностного эмоционально-
го интеллекта (понимание своих эмоций и управление 
ими) по сравнению с межличностным эмоциональным 
интеллектом.

Таким образом, обобщение результатов диагностики 
по двум тестам-опросникам позволило выявить, что мо-

Рис. 1.  
Уровни развития межличностного (МЭИ) и внутриличност-
ного эмоционального интеллекта (ВЭИ) студентов

FIg. 1.  
Levels of development of interpersonal (МЭИ) and intrapersonal 
emotional intelligence (ВЭИ) of students

Рис. 2.  
Распределение студентов по уровням развития компонен-
тов эмоционального интеллекта (опросник Н. Холла)

FIg. 2.  
Distribution of students by levels of development of components 
of emotional intelligence (N. Hall’s questionnaire)
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лодым людям легче справляться с пониманием эмоций 
других и управлением их эмоциями, чем пониманием 
своих эмоций и управлением ими. 

Следующей задачей в нашем исследовании было 
проведение корреляционного анализа с целью выяв-
ления взаимосвязи между уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта и академической успеваемостью 
студентов вуза. Корреляционный анализ проводился 
на основе непараметрического r-коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. Мы выявили корреляци-
онную взаимосвязь между уровнем развития общего 
эмоционального интеллекта (r = 0,331), межличностно-
го эмоционального интеллекта (r = 0,3407), внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта (r = 0,3251) с ака-
демической успеваемостью. Во всех парах была выявле-
на умеренная корреляционная связь (р < 0,01). Корре-
ляционная связь между академической успеваемостью 
студентов и межличностным эмоциональным интеллек-
том более тесная, чем взаимосвязь между академиче-
ской успеваемостью и внутриличностным эмоциональ-
ным интеллектом. 

оБСУждеНИе

Гипотеза о взаимосвязи между эмоциональным ин-
теллектом студентов и их академической успеваемо-
стью подтвердилась. Чем выше уровень развития эмо-
ционального интеллекта у студентов, тем выше академи-
ческая успеваемость, и наоборот. При этом у студентов 
более развит межличностный эмоциональный интел-
лект. Им легче разбираться в эмоциях других людей, по-
нимать их эмоции и использовать эти знания для управ-
ления эмоциями других, чем разбираться в своём эмо-
циональном мире и управлять своими эмоциями. По ре-
зультатам исследования мы выдвинули новую гипотезу, 
которую планируем доказать в ближайшей перспекти-
ве: о наличии трёх составляющих компетентности эмо-
ционального спектра: физико-эмоциональной компе-
тенции, социально-эмоционального интеллекта и управ-
ления эмоциями (своими и окружающих) как ресурсом 
на основании двух предыдущих компетенций. А также 
о связях их с рефлексивной (основа) и мотивационной 
компетенцией (результат). Способность к саморефлек-
сии и групповой рефлексии и готовность к осознанному 
управлению эмоциями по результатам рефлексии ведёт 
к самомотивации по их развитию и целенаправленному 
применению в коммуникации. Если же развит только со-
циально-эмоциональный интеллект, то мы имеем дело 
с имитацией интеграции в процессе коммуникативного 
взаимодействия (человек занимает удобную для себя по-
зицию, считывая эмоции окружающих и реализуя свою 
интенцию), если развито только управление эмоциями – 
с манипулятивностью, если только физико-эмоциональ-
ная компетенция – с эгоцентризмом. От процентного со-
отношения каждой из составляющих в конкретной лич-
ности в ситуации зависит её самореализация.

ограничения исследования. В исследовании при-
няли участие студенты, заинтересованные в прово-

дившемся опросе по их инициативе, то есть условие 
соблюдения репрезентативности выборки остаётся 
под сомнением. С одной стороны, репрезентативность 
выборки была бы соблюдена при участии всех студен-
тов из представленных учебных групп. С другой сто-
роны, студенты, принявшие участие в исследовании, 
были мотивированы и искренне отвечали на вопро-
сы, что делает выводы верифицированными. Посколь-
ку ответы на вопросы тестов легко поддаются фальси-
фикации и число случайных ответов испытуемых мо-
жет достигать 30  %, то мотивация студентов, прохо-
дивших опрос, являлась важным фактором в получе-
нии достоверных данных. 

ЗАклюЧеНИе

Теоретический анализ литературы показал, что эмо-
циональный интеллект представляет собой сложный 
психический процесс. Сущность эмоционального ин-
теллекта заключается в таких категориях, как понима-
ние, осознание и управление эмоциями. 

На основе эмпирического исследования мы можем 
сделать следующие выводы: и межличностный и внутри-
личностный эмоциональный интеллект играют важную 
роль в академической успеваемости студентов. Данные 
эмпирического исследования могут быть использованы 
в работе со студентами, будущие профессии которых 
связаны со сферой «человек – человек». Развитие вну-
триличностного эмоционального интеллекта является 
важной задачей для любого человека, но особенно акту-
ально для бакалавров и магистров, обучающихся по про-
филю «Психология образования», поскольку собствен-
ная личность психолога является инструментом профес-
сиональной деятельности и предполагает тонкое пони-
мание своих эмоций и чувств в работе с эмоциональны-
ми переживаниями клиентов.

Проведённое исследование позволило нам наме-
тить основные направления дальнейшего изучения про-
блемы взаимосвязи эмоционального интеллекта с ака-
демической успеваемостью студентов – исследование 
компетенций эмоционального спектра (физико-эмоци-
ональной компетенции, социально-эмоционального ин-
теллекта и управление эмоциями), уточнение эмпири-
ческих данных об особенностях развития эмоциональ-
ного интеллекта в зависимости от года обучения и на-
правления образования, пола студентов и других неза-
висимых переменных.
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