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аннотациЯ
Проблема адаптации студентов к новой для них учебной среде, людям и правилам поведения остро 
стоит в постоянно меняющихся условиях современного мира. Для понимания и выявления подходящих 
методик работы с абитуриентами и студентами важно выяснить, как влияют различия в эмоцио-
нальном интеллекте юношей и девушек на их процесс адаптации. В данной статье проведен краткий 
анализ публикаций по теме изучения проблемы эмоционального интеллекта и его влияния на адапта-
цию студентов, обозначена сущность понятия «эмоциональный интеллект», раскрыто его содержание 
и приведены результаты собственного исследования эмоционального интеллекта студентов женского 
и мужского пола с 1-го по 4-й курс Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
проведен статистический анализ полученных данных и выявлены некоторые закономерности.
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Influence of Gender Differences in emotional 
Intelligence on the Adaptation Process 
of student Youth

ABstRACt
The adaptation of students to a new learning environment, people and rules of behaviour is today marked 
in the constantly changing conditions of the modern world. Suppose we want to understand and identify 
suitable methods of working with applicants and student. In that case, it is essential to find out how 
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актуальность исследования
Проблема факторов, способствующих академиче-
ской успеваемости студентов в учебных заведениях, 
по-прежнему интересует ученых и преподавателей-
практиков. Результаты и выводы многочисленных 
исследований, проведенных в этой области, выяв-
ляют целый ряд факторов: IQ студентов, социаль-
но-экономический статус, мотивацию, отношения 
сверстников, отношения преподавателя и учащего-
ся, участие родителей и личность самого учащегося. 
Среди всех этих факторов IQ обычно использовался 
в качестве определяющего и ассоциировался с ака-
демическим успехом. Однако недавние исследо-
вания показывают, что IQ сам по себе не является 
надежным предиктором академической успеваемо-
сти студентов. В своей книге «Эмоциональный ин-
теллект: почему он может иметь большее значение, 
чем IQ» Д. Гоулман утверждает, что только 20% успе-
ха человека можно отнести к IQ. Это утверждение 
побуждает многих исследователей выявлять и из-
учать другие факторы, которые на 80% способству-
ют успеху человека [1, с. 57–65].

Помимо своего вклада в академический успех, 
человек с высоким эмоциональным интеллектом 
также лучше функционирует как работник. Ста-
новится все более очевидным, что работодатели 
в настоящее время больше не ищут работников 
только с хорошими оценками, но они больше за-
интересованы в кандидатах, которые могут адап-
тироваться к постоянно меняющемуся окружению 
и потребностям своей организации.

Введение
Термин «эмоциональный интеллект» впервые стал 
известен широкому кругу читателей, когда иссле-
дователь Д. Гоулман ввел этот термин в своей книге 
«Эмоциональный интеллект». В дополнение к «IQ» 

появляется «EQ» (эмоциональный коэффициент). 
Оказалось, что эмоциональный интеллект игра-
ет важную роль. В этой статье мы познакомим вас 
с конструктом «эмоциональный интеллект» и осо-
бенностями его влияния на процесс адаптации сту-
дентов.

Д. Гоулман описывает эмоциональный интеллект 
как меру социальной компетентности человека. 
Сюда входят следующие компоненты:

• осведомленность о личных чувствах, способ-
ность воспринимать себя;

• контроль над собственными чувствами в смы-
сле саморегуляции;

• сочувствие к другим людям;
• умение строить социальные отношения и ис-

пользовать их положительно;
• умение мотивировать себя;
• умение направлять и таким образом конт-

ролировать собственные эмоции.
Долгое время показатель интеллекта (IQ) считал-

ся критерием успеха. Однако согласно последним 
данным эмоциональный интеллект (EQ) человека 
имеет гораздо большее значение для его личного 
и профессионального успеха, чем IQ. Эмоциональ-
ный интеллект тесно связан с более рациональным 
интеллектом. Они не могут быть отделены друг от 
друга. Первая форма интеллекта определяет воз-
можность того, как человек может использовать 
свои способности, включая и способности эмоци-
онального интеллекта. Оба показателя важны для 
профессионального и личного успеха [2, с. 197–215].

Некоторые авторы представляют эмоциональный 
интеллект как противоположность классической кон-
цепции интеллекта. По сути, речь идет о расширении 
классической концепции интеллекта, в которой 
только когнитивные и чисто академические навыки 
рассматриваются как предпосылка успеха в жизни.
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В плотном графике посещения уроков, учебных 
занятий, тренингов, сдачи заданий и экзаменов 
большинство студентов не только не понимают эмо-
ции других, но и забывают заботиться о собственном 
психическом здоровье и эмоциях.

Наше образование всегда делало упор на ака-
демические результаты, но разве это все, что нам 
нужно для достижения успеха в жизни? Почему 
ученики очень хорошо учатся в школах и получают 
лучшие оценки, но оказываются совершенно не 
способными справиться с давлением нового сту-
денческого общества? Очевидно, эмоции влияют 
на процесс обучения. Осознание эмоций и реакции 
на них помога.т справиться со стрессом. Поняв свои 
эмоции, человек становится более продуктивным [3, 
c. 8]. Познание эмоционального состояния, умение 
осознать и проанализировать переживания позво-
ляют адекватно выстраивать отношения с окружа-
ющим миром: создавать правильные отношения 
в коллективе, обладать способностью к командной 
работе, уметь адаптироваться к постоянно меняю-
щимся ситуациям и обстоятельствам [4].

Эмоциональный интеллект важен для каждого 
учащегося, который стремится развивать свою лич-
ность, навыки межличностного общения и техниче-
ские навыки. Позитивная характеристика ЭИ прояв-
ляется в мотивации себя и окружающих, укреплении 
уверенности и доверия, разрешении конфликтов 
и сдерживании гнева. Эти качества эффективно усва-
иваются, и им способствует развитие эмоционального 
интеллекта у учащихся. Эмоциональный интеллект, 
вероятно, даже важнее для успеваемости в школе, 
чем аналитические способности и трудолюбие.

Команда под руководством К. Макканн из Сид-
нейского университета проанализировала данные 
более чем 160 исследований с участием 42 000 
студентов. В период с 1998 по 2019 г. опросы про-
водились в 27 преимущественно англоязычных 
странах и охватывали все возрастные группы от 
начальной школы до колледжа [5, с. 151].

Выявилась четкая тенденция: ученики с более 
высоким уровнем эмоционального интеллекта 
успевали лучше, чем те, кто были очень умными, 
а также трудолюбивыми, но в большей степени зави-
сели от собственных чувств. К. Макканн дает этому 
простое объяснение: «Учащиеся с более высоким 
эмоциональным интеллектом лучше справляются 
с негативными чувствами, такими как страх, ску-
ка или разочарование, которые быстро мешают 
академическому успеху. Они также лучше ладят со 

своим социальным окружением, включая учителей, 
родителей и одноклассников. Это важно для успеха 
в школе» [5, с. 172].

основная часть
Автором статьи был проведен опрос среди учащих-
ся 1–4-го курсов Финансового университета при 
Правительстве РФ. Было опрошено 102 респонден-
та, среди них 57 студенток и 45 студентов. Респон-
дентам был предложен список из 28 утверждений, 
которые они должны были расположить в порядке 
от наиболее соответствующих их описанию самих 
себя к наименее (см. Приложение). Проанализиро-
вав данные с использованием критерия хи-квадрат 
Пирсона, мы выяснили, что результаты ответов жен-
щин существенно отличаются от результатов отве-
том мужчин (табл. 1).

Вывод: эмоциональный интеллект студенток 
существенно отличается от студентов. Это может 
быть объяснено следующими факторами:

• различия в социализации, начиная с детства;
• различия в ожиданиях от самих себя;
• влияние стереотипов гендерного поведения 

[6, с. 920–934].
В дальнейшем мы проведем анализ ответов ре-

спондентов на основе четырехветвленной модели 
эмоционального интеллекта:

• Восприятие —  способность обнаруживать 
и расшифровывать эмоции на лицах, изображени-
ях, голосах и культурных артефактах. Также вклю-
чает в себя способность определять собственные 
эмоции.

• Фасилитация —  способность использовать 
эмоции для различных познавательных действий, 
таких как мышление и решение проблем, а также 
взаимодействие с другими.

• Понимание —  способность обрабатывать язык 
эмоций и понимать, почему кто-то, в том числе и он 
сам, может испытывать определенные чувства.

• Менеджмент —  способность управлять свои-
ми эмоциями, а также управлять эмоциональными 
отношениями с другими.

анализ ответов женщин
Большинство женщин были склонны ставить на 
первые позиции суждения, описывающие выраже-
ние и осознание собственных эмоций собственных 
эмоций. Это может быть обусловлено тем, что от 
женщин в большинстве случаев ожидается большая 
выразительность эмоций. Женщины лучше выража-
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ли свои эмоции и немного лучше предсказывали 
общие чувства, чем мужчины.

В табл. 2 приведены моды ответов женщин в рас-
пределении по курсам.

Мы можем видеть, что студентки 1-го и 2-го кур-
сов выделяют суждения относительно понимания 
своих эмоций и способности к самоанализу, в то 
время как студентки 3-го и 4-го курсов фокусируют 
внимание на понимание эмоций окружающих их 

людей и эмпатию. Это может свидетельствовать 
об успешной адаптации, которая способствовала 
сближению учебных коллективов и повышению 
интереса студенток к окружающим людям. Также 
можно предположить, что предметы, связанные 
с коммуникацией и групповой работой (социальная 
психология, основы массовых коммуникаций) поспо-
собствовали выработки коммуникативных навыков 
у студентов и развитию эмпатичности.

Таблица 1

 № женщины Мужчины разность Квадрат 
разности

Квадрат разности 
к эталону

1 2 18 –16 256 128,00

2 1 2 –1 1 1,00

3 3 3 0 0 0,00

4 4 4 0 0 0,00

5 7 5 2 4 0,57

6 5 6 –1 1 0,20

7 12 7 5 25 2,08

8 8 8 0 0 0,00

9 9 10 –1 1 0,11

10 11 11 0 0 0,00

11 13 13 0 0 0,00

12 11 16 –5 25 2,27

13 14 12 2 4 0,29

14 15 14 1 1 0,07

15 16 15 1 1 0,06

16 17 9 8 64 3,76

17 23 22 1 1 0,04

18 19 17 2 4 0,21

19 22 19 3 9 0,41

20 21 20 1 1 0,05

21 20 27 –7 49 2,45

22 24 22 2 4 0,17

23 25 25 0 0 0,00

24 26 24 2 4 0,15

25 27 26 1 1 0,04

26 6 1 5 25 4,17

27 28 21 7 49 1,75

28 18 28 –10 100 5,56

Хи-квадрат эмпирический (то, что мы рассчитали; 
исходя из наших реальных данных) 153,41

Хи-квадрат критический [табличное значение. 
При p (вероятность) = 0,95 и n (степени свободы) = 27] 40,11

Источник: составлено автором.
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В табл. 3 приведен анализ ответов в четырех-
ветвенной модели.

Вывод: девушки успешно проходят процесс адап-
тации в университете, однако нуждаются в изучении 
технологий по развитию у себя навыков по продук-
тивному применению эмоционального интеллекта 
в учебной деятельности и при менеджменте эмо-
ционального состояния других людей.

анализ ответов мужчин
Большинство мужчин были склонны ставить на 
первые позиции суждения, описывающие контроль 
и управление эмоциями других людей. Они выра-
жают склонность к контролю своих эмоций, спо-
собны управлять ситуациями, когда важно скрывать 
свое эмоциональное состояние. Можно предполо-
жить, что студенты мужского пола более продуктив-
ны в управлении стрессом.

Особенности социализации мужчин приводят 
к тому, что их выражение эмоций не подчеркну-
то; поэтому они теряются при определении своих 
собственные и чужих эмоций. Причина этого может 
быть в том, что мужчин с детства учат быть напори-
стыми, стрессоустойчивыми и уверенными в себе. 
Проявление эмоций считается «немужественным» 
[6, с. 920–934].

В табл. 4 приведены моды ответов мужчин в рас-
пределении по курсам.

Очевидно, что студенты 1-го и 2-го курсов имеют 
навыки управления эмоциями других людей, они 
также способны идентифицировать свои собствен-
ные эмоции и понимают причины возникновения тех 
или иных эмоций. Студенты 3-го курса проявляют 
склонность к контролю эмоций, они реже выбирают 
суждения, которые описываю эмпатичное поведение. 
Наименее характерно для них понимание причин, 

Таблица 2
№ общая 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
1 2 2 2 9 10
2 1 1 1 7 7
3 3 3 3 11 13
4 4 4 4 1 9
5 7 7 10 12 6
6 5 5 5 3 3
7 12 12 12 4 11
8 8 8 8 5 12
9 9 9 9 13 17

10 11 11 11 6 16
11 13 13 13 2 1
12 11 10 21 18 18
13 14 14 14 8 15
14 15 15 15 14 19
15 16 16 16 10 21
16 17 17 17 19 22
17 23 23 23 23 23
18 19 19 19 21 4
19 22 22 22 22 24
20 21 21 6 23 20
21 20 20 20 24 8
22 24 24 24 16 26
23 25 25 25 25 14
24 26 26 26 26 27
25 27 27 27 27 28
26 6 6 7 15 2
27 28 28 28 28 25
28 18 18 18 17 5

Источник: составлено автором.
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Таблица 3

1-й курс 2-й курс 3-й курс

Восприятие Наиболее явно выражено Явно выражено Наиболее явно выражено

Фасилитация Неявно выражено Неявно выражено Неявно выражено

Понимание Явно выражено Наиболее явно выражено Явно выражено

Менеджмент Совершенно не выражено Совершенно не выражено Совершенно не выражено

Источник: составлено автором.

Таблица 4
общая 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1 18 26 15 18 10

2 2 1 2 15 8

3 3 2 3 19 24

4 4 5 18 20 11

5 5(4) 4 13 25 4

6 6(23) 6 10 23 18

7 7 7 14 3 19

8 8 8 8 12 27

9 10 9 9 10 15

10 11 10 20 11 28

11 13 11 27 13 20

12 16 12 1 14 21

13 12 13 11 16 13

14 14(8) 14 7 8 26

15 15 15 4 24 3

16 9 16 23 9 1

17 22 17 24 22 9

18 17 18 17 17 14

19 19 19 19 21 7

20 20 20 6 26 5

21 27 21 25 27 22

22 22 22 26 7 17

23 25 23 22 6 16

24 24(5) 24 28 5 6

25 26 25 16 4 23

26 1 3 5 1 2

27 21 27 21 28 25

28 28(12) 28 12 2 12

Источник: составлено автором.
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которые формируют эмоции окружающих людей. 
Студенты 4-го курса выделяют эмпатию и умение 
контролировать и управлять эмоциями окружающих.

В табл. 5 приведен анализ ответов в четырех-
ветвенной модели.

Вывод: студенты-мужчины демонстрируют явно 
выраженное развитие лидерских и менеджерских 
аспектов эмоционального интеллекта в процессе 
обучения. Можно предположить, что у них возникает 
меньше, чем у женщин, проблем, связанных с адапта-
цией к студенческой среде и она проходит плавнее.

Выводы
Основное ограничение исследования —  неравное 
соотношение мужчин и женщин, принявших учас-
тие в опросе, и неточность использования ранжиро-

вания. Однако очевидно, что женщины и мужчины 
обладают одинаковым потенциалом эмоциональ-
ного интеллекта, но из-за различий в социализации, 
влияния стереотипов и моделей гендерного пове-
дения у них преобладают различные направленно-
сти ЭИ.

Что касается влияния эмоционального интел-
лекта на адаптацию студентов к учебной среде, 
этот вопрос требует дальнейших исследований. 
Очевидно то, что более высокий уровень эмпа-
тичности способствует более продуктивному 
процессу адаптации у женщин, когда у мужчин 
адаптация проходит практически незаметно, 
в меньшей степени влияет на изменение выра-
женности различных характеристик эмоциональ-
ного интеллекта.
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Таблица 5

1-й курс 2-й курс 3-й курс

Восприятие Наиболее явно выражено Неявно выражено Явно выражено

Фасилитация Неявно выражено Явно выражено Неявно выражено

Понимание Явно выражено Явно выражено Явно выражено

Менеджмент Совершенно не выражено Совершенно не выражено Наиболее явно выражено

Источник: составлено автором.
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Приложение [7, с. 419]:
1. Я всегда знаю, какие эмоции испытываю.
2. Я могу идентифицировать свои собственные эмоции.
3. Я знаю о своих собственных эмоциях.
4. Я понимаю, почему испытываю данные эмоции.
5. Я понимаю, какие эмоции испытываю.
6. В основном я в состоянии точно объяснить, как я себя чувствую.
7. Я могу судить правильно, если события затрагивают меня эмоционально.
8. Я знаю об эмоциях людей, окружающих меня.
9. Я знаю, какие эмоции испытывают другие.
10. Когда я смотрю на других людей, я вижу, что они чувствуют.
11. Я могу сочувствовать людям, окружающим меня.
12. Я понимаю, почему другие люди испытывают те или иные чувства.
13. Я могу различить эмоции других людей.
14. Я могу судить, если события затрагивают других эмоционально.
15. Я контролирую свои собственные эмоции.
16. Я могу легко подавить свои эмоции.
17. Я не позволяю своим эмоциям выйти наружу.
18. Я показываю свои эмоции, только когда это требуется.
19. Даже если я сердит, я могу оставаться спокойным.
20. Если я хочу, я могу не демонстрировать никаких эмоций.
21. Я управляю своими эмоциями при необходимости.
22. Я могу заставить кого-то чувствовать по-другому.
23. Я могу изменить эмоциональное состояние другого человека.
24. Я могу повысить или снизить накал эмоций.
25. Я оказываю сильное влияние на то, как другие себя чувствуют.
26. Я знаю, что сделать, чтобы улучшить настроение других.
27. Я знаю, как влиять на людей эмоционально.
28. Я в состоянии успокоить других.
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