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The article presents materials that reveal the specifics of the relationship between 
emotional intelligence and anxiety of students in the process of adaptation to educational 
activity. It is established that the increase in overall severity of anxiety indicators 
leads to transformations in the structure of the parameters of emotional intelligence. 
The determinative role of the degree of development of anxiety in the structural 
organization of indicators of emotional intelligence is shown.
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В статье представлены материалы, раскрывающие специфику взаимосвя-
зи эмоционального интеллекта и тревожности студентов в процессе адаптации 
к учебной деятельности. Установлено, что повышение общей меры выраженности 
показателей тревожности приводит к трансформациям в структуре параметров 
эмоционального интеллекта. Показана детерминационная роль степени развития 
тревожности в структурной организации показателей эмоционального интеллекта.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы
Как известно, исследования в области эмоционального интеллекта 

весьма актуальны в современной психологии и характеризуются очевид-
ной многоаспектностью и разнообразием теоретическим подходов, а также 
практических разработок. Вместе с тем, ряд проблемных областей, связан-
ных с представленной темой, остаются пока раскрытыми не в полной мере.

В ряде работ (в частности, [1–4]) представлены результаты исследо-
ваний особенностей развития эмоционального интеллекта в юношеском 
возрасте в целом и среди учащихся высших и средних учебных заведе-
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ний, в частности. При этом, необходимо особо подчеркнуть, что влияние 
отдельных факторов на формирование эмоционального интеллекта тре-
бует более подробного и всестороннего изучения. К одним из них следует 
относить тревожность, а ее взаимосвязь с основными характеристиками 
эмоционального интеллекта может и должна, далее, выступить в качестве 
предмета специального эмпирического исследования. 

Как отмечается в литературе, эмоциональный интеллект, с одной сто-
роны, и тревожность, с другой, оказывают влияние на эффективность взаи-
модействия в коллективе, управление эмоциональной информацией, опре-
деляющей эффективность профессиональной и учебной деятельности, 
успешность адаптации в вузе [1–3]. 

Процедура и методы исследования
Изложенные выше положения во многом, определили содержание 

процедуры эмпирического исследования, выборку которого составили уча-
щиеся ряда высших учебных заведений в возрасте от 17 до 20 лет (n=167). 
Методическое обеспечение исследования включало известные в психоло-
гии эмоционального интеллекта методики опросного типа, а также Шкалу 
проявлений тревоги Тейлора.

Наряду с этим, была использована совокупность методов математи-
ко-статистической обработки и интерпретации данных, позволивших да-
лее установить ряд конкретных закономерностей.

Вначале была произведена дифференциация всей выборки испы-
туемых по каждому показателю тревожности: личностной, реактивной 
и по шкале тревоги Тейлора. Затем полученные каждым испытуемым ран-
говые места по всем трем показателям были суммированы, что позволило 
получить общую оценку выраженности диагностируемого параметра. За-
тем все испытуемые были разделены по сумме рангов на четыре группы: 
от наиболее низкого уровня тревожности к наивысшему. По каждой груп-
пе был подсчитан средний суммарный показатель эмоционального интел-
лекта. Таким образом, был реализован первый  – аналитический уровень 
исследования взаимосвязи тревожности и эмоционального интеллекта сту-
дентов. Было установлено, что по мере возрастания тревожности в целом 
наблюдается некоторая тенденция к снижению среднего суммарного пока-
зателя развития эмоционального интеллекта. Вследствие этого, имеет ме-
сто определенная тенденция к закономерной связи между исследованными 
переменными, имеющей вид обратно пропорциональной зависимости меж-
ду ними, выраженная в весьма умеренной форме. В связи с этим, возникает 
необходимость более углубленного анализа взаимосвязи степени развития 
эмоционального интеллекта с тревожностью, а именно переход на струк-
турный уровень исследования, предоставляющий возможности получения 
относительно более точных результатов и установления развернутой сово-
купности закономерностей.
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На основе данных представленных выше методик были вычисле-
ны матрицы интеркорреляций. Эта процедура традиционно является пер-
вой в ходе реализации структурно-психологического анализа (в нашем 
случае, – направленного на установление взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и тревожности). Каждая из матриц разрабатывается на основе 
выделенных групп испытуемых, в результате чего, далее, осуществляет-
ся подсчет индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и общей 
организованности (ИОС) структур основных параметров эмоционального 
интеллекта, что позволяет выполнить построение структурограмм по ка-
ждой группе и установить показатели структурных «весов». 

Анализ результатов исследования
Полученные в ходе эмпирического исследования показатели индек-

сов структурной организации, а также другие параметры, в частности, зна-
чения отдельных структурных «весов» позволяют сформулировать ряд ос-
новных положений (табл. 1).

Таблица 1
Значения индексов структурной организации эмоционального интеллекта 

для четырех групп испытуемых, различающихся по степени развития тревожности

Индексы Группы
I II III IV

ИКС 91 91 44 64

ИДС 2 9 18 12

ИОС 89 82 26 52

Во-первых, установлено, что при возрастании степени тревожности 
имеет место закономерная динамика основных структурных индексов. Ин-
дексы когерентности (ИКС) и организованности структуры (ИОС) вначале 
имеют тенденцию к снижению (вплоть до III группы), а затем возрастают 
к IV группе. Это, главным образом, свидетельствует о том, что структура 
параметров эмоционального интеллекта в группах испытуемых с низким 
и ниже среднего уровнем тревожности обладает большей мерой органи-
зованности, нежели у лиц с высоким и выше среднего уровнем развития 
этого качества. При этом очевидными представляются тенденции интегра-
тивного плана в I и II группах, что и отражено в показателях ИКС и ИОС. 
По-видимому, низкая степень развития тревожности оказывается пока 
недостаточной и для того, чтобы стало возможным ингибирующее воздей-
ствие этого качества на общую архитектонику параметров эмоционального 
интеллекта. Это же свидетельствует о ведущей роли синергетических эф-
фектов во взаимодействии между отдельными компонентами эмоциональ-
ного интеллекта и в практически полном отсутствии компенсаторных тен-
денций между ними.
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Во-вторых, индекс дивергентности (ИДС), наоборот, имеет, хотя и менее 
выраженную тенденцию к возрастанию. Вместе с тем, на фоне увеличиваю-
щихся значений ИКС и ИДС она выглядит не столь явной. Вследствие это-
го, опять-таки, очевидной представляется малая ингибирующая роль тре-
вожности в трансформациях структуры эмоционального интеллекта.

В-третьих (и это продолжение предыдущего тезиса), испытуемым 
с низким и ниже среднего уровнем тревожности практически несвойствен-
ны дезынтеграционные тенденции в структуре компонентов эмоциональ-
ного интеллекта, и наоборот. Вполне вероятно, что в данном случае целесо-
образно обратить внимание на качественный состав выборки, включающий 
в себя, как отмечалось ранее, студентов высших учебных заведений. В то же 
время, полагаем, полученный результат представляется вполне логичным 
и закономерным и может носить, в определенном смысле, «универсальный» 
характер, то есть оказаться повторяемым на материале выборки испытуе-
мых, дифференцированных согласно иным критериям.

Наконец, в-четвертых, обращает на себя внимание результат, заклю-
чающийся в «резком» возрастании меры организованности параметров 
эмоционального интеллекта в группе лиц с наивысшей степенью разви-
тия тревожности. Возможно, подобные данные следует объяснять с пози-
ции необходимости в крайне сложных и даже критических ситуациях мо-
билизации целого ряда коммуникативных умений, а также в спонтанном, 
симультанном и, во многом, вынужденном усилении средств метаэмоцио-
нального, метакоммуникативного, метарегулятивного и др. плана. Таким 
образом, зависимость структурной организации эмоционального интел-
лекта от степени развития тревожности носит, скорее, не характер обратно 
пропорциональной, а представляет собой инвертированную «U-образную» 
зависимость.

Заключительным этапом исследования стало использование экспресс-χ2 
для определения степени гомогенности – гетерогенности матриц интеркор-
реляций, позволяющего констатировать количественные или качествен-
ные различий между исследуемыми  структурами. В результате было 
установлено, что все коэффициенты корреляций ранговых распределений 
эмоционального интеллекта по их «весам» в сравниваемых структурограм-
мах (и, соответственно, в группах) являются статистически значимыми 
(при α=0,05), поэтому сами структурограммы отличаются друг от друга не-
значимо – лишь количественно. Обнаруженные структуры являются в це-
лом однородными (гомогенными) по содержанию взаимосвязей внутри них. 
Степень развития тревожности, таким образом, как детерминанта струк-
турной организации эмоционального интеллекта не приводит к каче-
ственным, то есть принципиальным перестройкам структур этих качеств, 
а обусловливает только те или иные различия в степени, в мере такой ор-
ганизации (то есть различия количественного характера). При этом, одна-
ко, нельзя считать, что тревожность вообще не оказывает влияния на сово-
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купность качеств эмоционального интеллекта структурной детерминации. 
Напротив, такая детерминация существует, однако она проявляется лишь 
в закономерной количественной динамике индексов структурной органи-
зации этих качеств.

Выводы
1. Между степенью выраженности тревожности и уровнем развития 

эмоционального интеллекта существует взаимосвязь, имеющая характер 
инвертированной «U-образной» зависимости.

2. Увеличение общей меры выраженности показателей тревожности 
приводит к трансформациям в структуре параметров эмоционального ин-
теллекта в сторону усиления дезынтегративных тенденций.

3. Возрастание меры организованности параметров эмоционального ин-
теллекта сопряжено с наивысшей степенью развития тревожности ввиду 
необходимости консолидации средств метаэмоционального и метакомму-
никативного плана в условиях раскрытия разнообразных стрессогенных 
факторов в процессе адаптации студентов к учебной деятельности.

4. При возрастании степени тревожности не обнаруживаются каче-
ственные, принципиальные перестройки структуры эмоционального ин-
теллекта. Однако структурная детерминация все же существует по отно-
шению к тревожности, проявляясь лишь в закономерной количественной 
динамике структурных индексов организации эмоционального интеллекта.
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