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Аннотация
Данное исследование посвящено оценке уровня сформированности эмоционального ин-
теллекта у студентов-медиков для определения возможных областей развития системы ме-
дицинского образования. В ходе исследования использовались метод анализа научной ли-
тературы, опросник Люсина, метод математической обработки результатов исследования, 
сравнительный анализ и методы синтеза и обобщения. В исследовании участвовали 324 сту-
дента СГМУ им. В. И. Разумовского, из них 242 женщины и 82 мужчины, средний возраст 
участников – 20 лет.
Определено, что респонденты в основном обладают средним уровнем развития эмоциональ-
ного интеллекта, который достаточен для выполнения профессиональных задач. Однако 
присутствует диспропорция в значениях по шкале «управление эмоциями», в которой пре-
обладают очень низкие и низкие результаты. При таких показателях для студентов увеличи-
вается риск эмоционального выгорания в будущем. Также обнаружено, что студенты с более 
высокими оценками хуже контролируют экспрессию, что снижает способность управлять 
своими эмоциями. У мужчин же в целом навык понимания и управления собственными эмо-
циями, а также контроль экспрессии развит лучше. Это может быть связано как с иным, не-
жели у женщин, гормональным фоном, так и с разницей в воспитании мальчиков и девочек, 
а именно с установкой «девочке нормально быть чувствительной и эмоциональной, мальчик 
должен держать свои чувства при себе».
Полученные в работе результаты могут использоваться для адаптации существующей систе-
мы медицинского образования к задачам формирования медицинских работников с разви-
тым эмоциональным интеллектом.
Новизна данного исследования – в выборе и описании оптимальных путей совершенствова-
ния медицинского образовательного процесса, которые базируются на обнаруженном уров-
не развития ЭИ у студентов.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, будущие медицинские работники, управление 
эмоциями, контроль экспрессии, совершенствование образовательного процесса.
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Abstract
The study is aimed at assessing the level of EI of medical students. We used the literature analysis’ 
method, the Lusin’s questionnaire, mathematical processing of research results, comparative 
analysis, synthesis and generalization. The study involved 324 students of SSMU named after 
V.I. Razumovsky: 242 women and 82 men. The average age of participants was 20 years.
We found that the respondents generally have an average level of emotional intelligence development, 
which is sufficient to perform professional tasks. However, there is a disproportion in the scores on 
the emotion management scale, dominated by very low and low scores. With such indicators for 
students, the risk of emotional burnout increases. It was also revealed that students with higher 
grades had poorer control over expression. In addition, it was found that men have a better-
developed skill of understanding and managing their own emotions, as well as control of expression, 
which we associate with the different hormonal background and existing gender attitudes in society 
about the rules for raising children. 
The novelty of this study lies in the selection and description of the optimal ways to improve the 
medical educational process, which are based on the discovered level of EI development among 
students. The obtained results can be used to adapt the existing medical education system to the 
tasks of forming medical workers with developed emotional intelligence.
Keywords: emotional intelligence, future medical workers, emotion management, expression 
control, improvement of the educational process.

Введение 
1.1. Актуальность проблемы
В условиях технического прогресса и динамично меняющейся предпринима-

тельской среды XXI века ученые и исследователи все чаще стали говорить о так 
называемых гибких навыках, которые необходимы любому специалисту вне за-
висимости от его профиля деятельности. Данный термин раскрывается в работах 
М. В. Тимошкиной, Н. В. Увариной, О. В. Арлашкиной, М. Ю. Криницкой и прочих 
(Arlashkina & Romanenko, 2021; Krinitskaya & Borzova, 2021; Timoshkina & Ayvarova, 
2021; Uvarina & Savchenkov, 2021). Д. М. Ермаков определяет гибкие навыки (soft 
skills) как «комплекс взаимосвязанных с личностными качествами и ценностными 
установками неспециализированных (не связанных с конкретной предметной об-
ластью), надпрофессиональных навыков, обеспечивающих успешность, высокую 
эффективность деятельности (учебной, производственной), в том числе в незна-
комой, меняющейся среде: ориентироваться в мире информации, мыслить крити-
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чески, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, принимать решения, учиться и 
переучиваться» (Ermakov, 2020, p. 106).

Одним из гибких навыков является эмоциональный интеллект (emotional 
intelligence, далее – ЭИ), предполагающий готовность человека управлять собст-
венными эмоциями и эмоциями других людей для достижения требуемых целей. 
Данная характеристика может влиять на успешность в профессиональной деятель-
ности и в личной жизни индивида. Также она влияет на продуктивность образова-
тельного процесса, в том числе влияя на эффективность коммуникации в диадах 
«студент – преподаватель» и «студент – студент» (Knyazev & Inozemtseva, 2019). Од-
нако, несмотря на значимость данной компетентности для всех участников обра-
зовательного процесса и для общества в целом, на данный момент исследователи 
говорят о кризисной нехватке «формирования эмоциональной компетентности 
в ходе работы системы образования на всех уровнях» (Kondratenko & Kondratenko, 
2019, p. 107). 

Потому необходимо определять уровни сформированности ЭИ у обучающих-
ся и на основе полученных данных выявлять потребность в совершенствовании 
процессов обучения и воспитания. В том числе это касается будущих медицин-
ских работников, для которых развитый эмоциональный интеллект необходим 
для выполнения социально значимых задач профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации пациентов. Например, успешность коммуникации врача с пациен-
тами зависит не только от его способности корректно поставить диагноз, но и от 
соблюдения врачом медицинской этики, его готовности к реализации речевых 
тактик утешения, сочувствия и поддержки (Barsukova & Rempel, 2018), уместность 
использования которых зависит от его эмпатии, осознания и учета текущих по-
требностей человека, сидящего перед ним. Развитый ЭИ способствует адаптации 
к деятельности с высокой эмоциональной насыщенностью (Khakimova, 2014). 
При этом имеются сведения о крайне низком уровне ЭИ у студентов медицин-
ских университетов, показатели которого постепенно снижаются в ходе обучения 
(Vetluzhskaya et al., 2019).

Новизна данного исследования – в определении путей развития ЭИ у студен-
тов медицинских университетов на основе объективных данных об их текущем 
уровне развития ЭИ и имеющихся пробелах по его различным шкалам, с учетом 
пола обучающихся, а также их успеваемости.

1.2. Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследо-
вания 

Эмоциональность является неотъемлемым свойством человека, умение управ-
лять ею определяет вероятность его успешной самореализации в обучении, карье-
ре, личной жизни. Для характеристики навыка управления эмоциями используется 
термин «эмоциональный интеллект». Д. Гоулман определяет данный термин как 
способность строить коммуникацию на основе управления собственными эмоци-
ями и эмоциями окружающих людей (Goleman, 2021). Люди рождаются с разным 
уровнем ЭИ, однако данный навык можно совершенствовать и развивать. Досто-
верно известно, что показатели эмоционального интеллекта увеличиваются с воз-
растом человека (Serrat, 2017).

Существуют различные модели ЭИ. Например, Д. Гоулман в структуре эмоци-
онального интеллекта выделяет 5 компонентов: самосознание, самоконтроль, мо-
тивацию, эмпатию и социальные навыки (Goleman, 2021). Дж. Майер и соавторы 
предлагают 4-уровневную модель, построенную на возникающих у человека в за-
висимости от проработки ЭИ возможностях: первый, базовый уровень – способ-
ность воспринимать и идентифицировать эмоции; второй уровень – способность 
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учитывать свои и чужие эмоции в процессе размышления, при принятии реше-
ний; третий уровень – способность понимать эмоции; четвертый уровень – умение 
управлять собственными и чужими эмоциями. Каждый из уровней предполагает 
наличие определенных навыков, которые подробно представлены в работе (Mayer 
et al., 2016). Авторы отмечают, что личностный, эмоциональный и социальный ин-
теллект следует рассматривать как единую систему.

Отечественный исследователь Д. В. Люсин предложил структуру ЭИ, в кото-
рую включена способность управлять своими и чужими эмоциями и понимать 
их (Lyusin, 2006). Данная структура легла в основу построения методики оценки 
ЭИ–опросника, состоящего из 46 утверждений. Достоинство данной модели в том, 
что она апробирована на российской выборке и потому может применяться для 
оценки уровня ЭИ у русскоговорящих людей. По итогу ответов на вопросы опре-
деляется степень сформированности эмоционального интеллекта по следующим 
шкалам: «понимание чужих эмоций» (1), «управление чужими эмоциями» (2), «по-
нимание своих эмоций» (3), «управление своими эмоциями» (4), а также «контроль 
экспрессии» (5). В свою очередь, по результатам шкал (1) и (2) оценивается «меж-
личностный ЭИ», а из (3), (4), (5) – «внутриличностный ЭИ». Шкала «понимание 
эмоций» определяется как сложение значений по шкалам (1), (3), а «управление 
эмоциями» – как сложение значений по шкалам (2), (4), (5).

Г. В. Юсупова в диссертационной работе вводит понятие «эмоциональной ком-
петентности», которое включает поведенческий, когнитивный, интерперсональ-
ный и интраперсональный блоки, необходимые для социального взаимодействия. 
При этом оцениваются 4 компонента: саморегуляция, регуляция взаимоотноше-
ний, рефлексия и эмпатия (Yusupova, 2006). 

Таким образом, общим в данных моделях является умение человека осознавать 
те чувства, которые испытывает он и его собеседник, а также интегрировать это 
знание в процесс коммуникации. 

Определим преимущества развития эмоционального интеллекта. 
Прежде всего отметим, что устойчивость нервной системы, которая тесно свя-

зана с эмоциональной сферой, непосредственно влияет на состояние здоровья че-
ловека. Все больше исследований отечественных и зарубежных ученых касаются 
психосоматических расстройств, то есть расстройств, связанных с влиянием «нега-
тивных» эмоций на человека, которые могут служить триггерами для развития уже 
имеющихся в организме болезней, а в некоторых случаях и становиться их причи-
нами. Соответственно, умея управлять эмоциями, владея навыком психогигиены, 
человек становится более устойчив к различного рода заболеваниям. Обратимся 
к исследованиям.

В работе М. А. Воробьевой обнаружено, что уровень эмоционального интел-
лекта тесно связан с эмоциональным выгоранием. Автор говорит, что «при разви-
тии эмоционального интеллекта будет снижаться уровень эмоционального исто-
щения и деперсонализации, и наоборот, при низком эмоциональном интеллекте 
студенты чувствуют себя опустошенными, теряют интерес к людям, проявляют 
меньше эмпатии и больше цинизма». Развитие ЭИ, согласно результатам исследо-
вания автора, ведет также к повышению уровня редукции личных достижений, что 
может быть связано с повышенными требованиями студентов к себе (Vorobyeva, 
2016, p. 91).

Обнаружено, что у подростков, зависимых от игр и Интернета, ЭИ менее раз-
вит. Е.  Е.  Рогова предполагает, что именно эмоциональная нестабильность при-
водит к тому, что ребенок уходит в виртуальный мир (Rogova, 2018). Выявлено, 
что чем более развит ЭИ у студентов, тем выше их показатели психологического 
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здоровья и благополучия, в том числе растет адаптивность к стрессовым ситуаци-
ям, повышается эмоциональная устойчивость (Shirko, 2017). Обнаружено также, 
что у студентов-медиков при развитии ЭИ снижается вероятность эмоциональ-
ного выгорания (Keshvedinova, 2020). В работе С. М. Ширко эмоциональный ин-
теллект определяется как предиктор психологического здоровья. В выполненном 
эмпирическом исследовании автором выявлено, что уровень ЭИ положительно 
коррелирует со значениями ряда показателей эмоционального здоровья, например 
с эмоциональной устойчивостью, беспечностью, смелостью в социальных контак-
тах. При этом присутствует отрицательная корреляция уровня развитости эмоцио-
нального интеллекта с уровнем тревожности, напряженности и подозрительности 
(Shirko, 2019). 

ЭИ может влиять и на успешность процесса обучения. Доказано, что разви-
тие эмоционального интеллекта может улучшать результаты обучения студентов 
(Shafait & Khan, 2021). В работе Н. Санчеза-Альвареса и соавторов был проведен 
метаанализ научных работ, в результате которого подтвердился факт: уровень эмо-
ционального интеллекта значительным образом влияет на академическую успева-
емость студентов (Sánchez-Álvarez et al., 2020). Авторы констатируют, что знание 
собственных чувств и чувств собеседника, способность адаптивно решать пробле-
мы создают значимый базис для успешного обучения. 

Д. Гоулман считает, что хорошо развитый ЭИ важнее для успешной карьеры, 
нежели твердые навыки (профессиональные компетенции, предметные знания и 
умения специалиста) или коэффициент интеллекта IQ (Goleman, 2021). Проводи-
лись исследования, в которых было показано, что люди, обладающие высоким IQ, 
в 70% случаев не достигали жизненного успеха (Kondratenko & Kondratenko, 2019). 

Доказаны значимые различия в развитости эмоционального интеллекта 
между людьми, занимающими руководящие должности, и простыми работника-
ми: у первых уровень ЭИ более высокий, разница статистически подтверждена 
(Akhmadullina & Yusupova, 2019). О. Серрат отмечает, что люди с хорошо развитым 
ЭИ более продуктивны и могут помогать другим в повышении их продуктивности 
(Serrat, 2017), что несомненно является важным навыком для человека, занимаю-
щего руководящую должность. В исследовании, проведенном П. Чека и П. Фернан-
дес-Берросаль, определено, что управляющие эмоции, входящие в структуру эмо-
ционального интеллекта (тест MSCEIT), отрицательно коррелируют с индексом 
импульсивности (Checa & Fernández-Berrocal, 2005). То есть чем более у человека 
развит навык управления собственными эмоциями, тем менее он склонен к неэф-
фективным решениям, к необдуманным поступкам, что будет важно для его карь-
ерного роста и коммерческого успеха предприятия. 

В работе Л. Н. Молчановой и К. В. Блиновой обнаружена статистическая зако-
номерность: чем выше у медиков-волонтеров навык управления чужими эмоци-
ями, тем меньше происходит деформация взаимоотношений у них друг с другом 
и с благополучателями, а также повышается их самооценка. Авторы на основе по-
лученных результатов заключают, что ЭИ может служить «внутренним ориенти-
ром рефлексивности и правильности принятия решений для оказания помощи или 
социальной поддержки другим людям», позволяет корректно строить коммуника-
цию, а также осознавать достаточность собственных сил для выполнения работы 
(Molchanova & Blinova, 2021, p. 190).

ЭИ также влияет и на успешность личной жизни человека. М. С. Лебеденко об-
наружила статистически значимую корреляцию между уровнем социального ин-
теллекта студентов, измеренного с помощью теста Гилфорда, и эмпатией, а также 
эмоциональной осведомленностью, входящими в структуру эмоционального ин-
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теллекта Холла. То есть ЭИ влияет и на социальный интеллект, отражающий спо-
собности к социальному взаимодействию (Lebedenko, 2020). В своем исследовании 
Т. В. Бабанова доказала взаимосвязь развития межличностного и внутриличност-
ного эмоционального интеллекта с такими качествами, как альтруизм, позитивная 
энергия и креативность (Babanova, 2019).

Итак, развитие ЭИ для будущих медицинских работников может привести к 
ряду преимуществ: повышение эффективности обучения в университете, повыше-
ние эффективности коммуникации с пациентами и их представителями, коллегами 
и высшим руководством, что в итоге приведет к повышению качества работы ме-
дицинского работника; снижение вероятности эмоционального выгорания, кото-
рому наиболее подвержены представители помогающих профессий. 

Противоречие работы заключается в том, что, несмотря на наличие большого 
количества свидетельств о значимости для медицинских работников высоких по-
казателей ЭИ, при обучении делается упор на развитие твердых навыков (профес-
сиональных, технических). В научных исследованиях имеются сведения о крайне 
низком уровне ЭИ у студентов медицинских университетов, показатели которого 
постепенно снижаются в ходе обучения (Vetluzhskaya et al., 2019). 

Следовательно, необходимо выявить пути совершенствования образователь-
ного процесса для развития ЭИ. Отметим, что подобные решения необходимо 
принимать на основе объективных данных, а именно после измерения текущего 
уровня ЭИ у студентов и определения пробелов в уровне его сформированности. 

Проблема, решаемая в работе, – определение наиболее подходящих механиз-
мов совершенствования образовательного процесса в медицинском университете 
для развития требуемых показателей ЭИ у студентов-медиков. 

Проанализируем, какие способы развития ЭИ используются в современном пе-
дагогическом дискурсе. Д. Гоулман говорит, что для развития ЭИ человеку необхо-
димо обнаружить сложившийся стереотип негативного поведения и заменить его 
на позитивный (Goleman, 2021). По его мнению, для взрослого такая работа непро-
ста и требует времени – за один тренинг, мастер-класс или семинар его невозможно 
сформировать. Однако в дальнейших исследованиях обнаружилось, что и разовые 
мероприятия все-таки могут приводить к росту показателей ЭИ (Kobyakova et al., 
2018). Наиболее эффективной является работа в группе, в которой участники могут 
формировать «навыки эмоционально-интеллектуального общения» (Kobyakova et 
al., 2018, p. 338). Констатируем, что только большая работа позволяет интегриро-
вать полученный навык в жизнь и научиться продуктивно его использовать. Но 
даже единичный опыт работы с ЭИ позволяет получить знания, которых раньше 
просто не было, и применять их на практике.

Для развития ЭИ авторы предлагают множество различных инструмен-
тов и  методик. При этом крайне важна мотивация студентов (Knyazev, 2020). 
Т. И. Аврамова предлагает использовать гештальттренинг, в ходе которого пси-
холог и группа студентов обсуждают проблемные, конфликтные ситуации, обла-
дающие субъективной значимостью для участников мероприятия, и определяют 
наиболее подходящие копинг-стратегии и тактики поведения. При этом созда-
ется доверительная атмосфера, члены группы поддерживают друг друга. Автор 
определила, что подобная техника повышает показатели по всем шкалам ЭИ, 
рассчитанным по методике Холла (получаемые результаты между контрольной и 
экспериментальной группой статистически значимы), и данная динамика сохра-
няется со временем (Avramova, 2017). 

А.  В.  Ерофеева для развития эмоционального интеллекта при преподавании 
иностранных языков предлагает использовать игровые формы организации заня-
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тий, работу в малых группах, выражение собственных эмоций через мини-диалоги 
на изучаемом языке. Также автор в качестве инструмента описывает психогимна-
стику, включающую в себя обучение выразительным движениям, формирование 
новых образчиков поведения через ролевую игру, тренировку психомоторных 
функций (Erofeeva, 2012). 

Т. В. Попп для этих целей предлагает использовать формат конференций, кру-
глых столов, тренингов, деловых игр и кейсов, а также заданий, которые с трудом 
поддаются вербализации и потому требуют «целостного эмоционального "схваты-
вания" в противовес логическому рассуждению» (Popp, 2018, p. 24).

В свою очередь, А. М. Белобородов и Э. Э. Сыманюк в течение полутора лет 
проводили специально организованные тренинги у студентов, что привело к устой-
чивому развитию всех составляющих ЭИ (Beloborodov & Symaniuk, 2018).

1.3. Цель и задачи исследования
Целью данной работы является оценка уровня эмоционального интеллек-

та студентов, обучающихся в медицинском университете (на примере студентов 
СГМУ им. В. И. Разумовского) для определения потребности в совершенствовании 
образовательного процесса в высшей медицинской школе. 

Задачи исследования: определить уровень ЭИ студентов, обучающихся в меди-
цинском вузе; выявить, влияет ли на уровень сформированности ЭИ пол, возраст, а 
также успеваемость студентов; выявить возможные пути совершенствования обра-
зовательного процесса на основе полученных эмпирических результатов. 

1.4. Теоретический и практический вклад материалов статьи
Учет уровня сформированности ЭИ у студентов-медиков при организации их 

процесса обучения является значимым для обеспечения эффективности системы 
здравоохранения. Медицинский работник, управляющий своими и чужими эмо-
циями, понимающий их, будет более мотивирован в достижении положительных 
результатов в работе, а также сможет обеспечить должный уровень коммуникации 
с пациентами, их родственниками, коллегами, что будет влиять на качество жизни 
в стране в целом. 

Теоретический вклад статьи – систематизация данных по теории эмоциональ-
ного интеллекта и определение возможных механизмов для развития ЭИ у студен-
тов медицинского вуза. 

Методология исследования
2.1. Методы и методики исследования
В данной работе использовались методы анализа научной литературы, метод 

тестирования на уровень сформированности эмоционального интеллекта, метод 
математической обработки результатов исследования, сравнительный анализ, 
а  также методы синтеза и обобщения. Для диагностики различных аспектов ЭИ 
студентов был использован опросник Д. В. Люсина. Он был дополнен паспортич-
кой, содержащей вопросы о возрасте респондента, его гендере, факультете, курсе 
обучения и успеваемости за последний год. 

2.2. Экспериментальная база исследования
Всего в исследовании участвовало 324 студента, обучающихся в СГМУ 

им.  В.  И.  Разумовского. Гендерное распределение: 242 человека женского пола 
и 82 – мужского. Средний возраст участников исследования – 20 лет. Успеваемость 
участников исследования за последний год: только «отличные» отметки – 4,7%; 
только «отлично» и «хорошо» – 31,47%; в основном «хорошие» отметки – 41%; чаще 
«удовлетворительные» отметки – 16,1%; были пересдачи – 6,8%.



175

Образование и саморазвитие. Том 18, № 3, 2023

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

2.3. Этапы исследования
Первым этапом работы стал теоретический анализ литературы по заявленной 

проблеме, выявление потребности в изучении развитости эмоционального интел-
лекта у студентов медицинского университета для определения путей совершенст-
вования образовательного процесса. Сроки проведения анализа – октябрь-ноябрь 
2021 года.

Вторым этапом был сбор и анализ данных, характеризующих ЭИ у студентов-
медиков с использованием опросника Д. В. Люсина. Данный опросник был разме-
щен на платформе Google Формы и распространялся среди студентов, обучающих-
ся по программам бакалавриата и специалитета в СГМУ им. В. И. Разумовского, 
в ноябре-декабре 2021 года. Обработка результатов исследования велась с помо-
щью программы IBM SPSS Statistic 23 в декабре 2021 – январе 2022 года. Интерпре-
тация полученных данных основывалась на научной литературе и опыте практику-
ющего психолога.

Третьим этапом исследования стала формулировка выводов по проблеме ис-
следования, которые рекомендуется использовать при совершенствовании обра-
зовательного процесса в медицинском вузе. Сроки выполнения работы – январь-
март 2022 года.

2.4. Оценочные критерии
Проверка полученных в ходе исследования значений по станайнам (шкалам, 

описанным в литературном обзоре) по одновыборочному критерию Колмогорова-
Смирнова позволила выявить наличие нормального распределения только для па-
раметра «Межличностный ЭИ» (2-сторонняя асимптоматическая значимость 0,2), 
потому для расчёта статистической значимости было принято решение использо-
вать критерий Манна-Уитни и Краскела-Уолисса, а для расчёта корреляций – ко-
эффициент корреляции Спирмена. 

Результаты
Согласно полученным результатам, студенты медицинского университета де-

монстрируют преимущественно средний уровень ЭИ (Таблица 1).

Таблица 1. Значения показателей ЭИ студентов-медиков по шкалам опросника Люсина

Очень 
низкое Низкое Среднее Высокое Очень 

высокое
Межличностный ЭИ 15,7% 21,3% 32,4% 20,7% 9,9%
Внутриличностный ЭИ 20,1% 22,5% 36,1% 14,8% 6,5%
Понимание эмоций 13,6% 23,4% 41,4% 12,0% 9,6%
Управление эмоциями 22,2% 26,3% 32,1% 14,8% 4,6%
Общий уровень ЭИ 17,9% 19,1% 35,8% 18,5% 8,7%

При этом можно отметить проблему с управлениями эмоциями у студентов: 
около 50% демонстрируют низкое или очень низкое значение по данной шкале. 

Согласно проведённому анализу, статистически значимых различий и корре-
ляционных зависимостей по полученным значениям станайнов (шкал) и общего 
уровня ЭИ среди обучающихся различного возраста и различных курсов обучения 
обнаружено не было (по критерию Краскела-Уолисса и коэффициенту корреляции 
Спирмена).

По критерию Краскела-Уолисса были обнаружены статистически значимые 
различия среди студентов различной успеваемости по станайну (шкале) «Контроль 
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экспрессии» (Хи-квадрат 10,824, p = 0,029), корреляционная зависимость по этим 
параметрам очень слабая (0,015, p = 0,039), что может быть связано с неравномер-
ностью изменения значения показателя по выбранной шкале порядка, характери-
зующей успеваемость студентов. 

Более высокую склонность к контролю экспрессии демонстрируют студенты, 
у которых имеются пересдачи, и студенты, которые учатся в основном на хорошие 
отметки. В то же время обучающиеся, имеющие только отличные отметки, демон-
стрируют самые низкие значения по данной шкале. Далее в данном распределе-
нии – студенты, имеющие удовлетворительные оценки, и студенты, которые учатся 
на «отлично» и «хорошо» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Средний балл по шкале  
«Контроль экспрессии» в зависимости от успеваемости студента

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что у мужчин 
более развиты навыки понимания и управления собственными эмоциями, контр-
оля экспрессии, что выражается в более высоких значениях по шкалам «внутри-
личностный ЭИ» и «управление эмоциями» и, в конечном счете, в общем уровне 
ЭИ (Таблица 2).

Таблица 2. Различия в эмоциональном интеллекте по гендерному признаку

Среднее значение 
показателя

(М – мужчины, 
Ж - женщины)

Статистическая  
значимость по критерию 

Мана-Уитни

Корреляция  
по коэффициенту 

Спирмена

Понимание своих 
эмоций

М = 19,32
Ж =18,06

U-критерий = 8013,
Z = -2.610, p = 0.009

rs = 0,145, 
p = 0,09

Понимание 
чужих эмоций

М = 21,68
Ж = 21,92 не обнаружено не обнаружено

Управление 
своими эмоциями

М = 14,04
Ж = 12,28

U-критерий = 7118,
Z = -3.839, p → 0

rs = 0,214, 
p → 0

Управление 
чужими эмоциями

М = 18,90
Ж = 18,45 не обнаружено не обнаружено

Контроль 
экспрессии

М = 12,66
Ж =10,17

U-критерий = 5921.5,
Z = -5.482, p → 0

rs = 0,305, 
p → 0

Внутриличност-
ный ЭИ

М = 44,20
Ж = 39,13

U-критерий = 6785,
Z = -4.282, p → 0

rs = 0,238, 
p → 0

только 
«отличные» 

отметки

только 
«отлично»  и 

«хорошо»

в основном 
«хорошие» 

отметки

чаще 
«удовлетвори

тельные» 
отметки 

были 
пересдачи 

Средний балл по шкале 
"Контроль экспрессии" 10,133 10,22 11,38 10,19 12,14

9
9,5
10

10,5
11

11,5
12

12,5

Средний балл по шкале "Контроль экспрессии"
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Среднее значение 
показателя

(М – мужчины, 
Ж - женщины)

Статистическая  
значимость по критерию 

Мана-Уитни

Корреляция  
по коэффициенту 

Спирмена

Межличностный 
ЭИ

М = 42,49
Ж = 42,26 не обнаружено не обнаружено

Управление 
эмоциями 

М = 43,68
Ж =38,85

U-критерий = 6545,
Z = -4.610, p → 0

rs = 0,257, 
p → 0

Общий уровень 
ЭИ

М = 88,50
Ж =82,77

U-критерий = 7094,
Z = -2.753, p = 0.006

rs = 0,153, 
p → 0

Можно констатировать, что у мужчин, в отличие от женщин, фокус внимания 
направлен именно на собственную саморегуляцию. 

Дискуссионные вопросы
Дадим интерпретацию полученных в исследовании данных. Для начала обра-

тимся к результатам о низком уровне навыка управления эмоциями, обнаружен-
ном у студентов-медиков. Низкие показатели по шкале «управление эмоциями» 
могут стать серьезным препятствием для будущего медицинского работника, ведь 
его профессия является стрессовой, и блокировка или импульсивное выражение 
эмоций способны привести к эмоциональному выгоранию. Потому важно форми-
ровать у студентов понимание того, как и куда они имеют возможность направлять 
эмоции, что для них является залогом функционального управления ими. Можно 
вспомнить историю дикарки Джини (ребенок-маугли), которая до тех пор, пока ей 
не показали адаптивные способы управления гневом (показать эмоции с помощью 
жестов, прыгать, топать ногами), совершала акты самоповреждения. Соответст-
венно, в связи с полученными результатами, можно определить задачу для суще-
ствующей системы медицинского образования как передачу знаний о способах вы-
ражения эмоций – собственных и чужих. Отметим, что для этого можно частично 
использовать опыт преподавания студентам психолого-педагогического факульте-
та и факультета филологии и массовых коммуникации (например, введение тема-
тических образовательных курсов), так как О. В. Симатова обнаружила, что у этих 
обучающихся высокий и очень высокий уровень ЭИ (Simatova, 2017).

Теперь перейдем к обсуждению взаимосвязи между уровнем контроля экс-
прессии и успеваемостью студентов. Их можно обосновать следующим образом: 
чем выше у человека требования к себе, тем сложнее ему их поддерживать. Так-
же данный результат может быть связан с тем, что система образования в целом 
и медицинского образования в частности в приоритете дает профессиональные 
знания (hard skills) и не учит управлять собственными эмоциями (soft skills). По-
этому, чем более студент ответственно подходит к процессу обучения, тем более 
он ограничен рамками требуемого от него. В итоге все свои силы и внимание он 
направляет на получение и выдачу заданных именно этой системой результатов. 
То есть студент-отличник скорее заблокирует собственные чувства и эмоции, если 
они станут препятствием для его продвижения к достижениям. И чем менее требо-
вателен к себе обучающийся, тем больше вероятность того, что при саморазвитии 
он обратится к изучению не регламентированных системой областей, в том чи-
сле развитию ЭИ. У студентов, имеющих опыт некритичных неудач, развивается 
стрессоустойчивость, позволяющая им лучше контролировать свою экспрессию. 
В работе О. В. Котоминой также отмечается, что корреляция развитости ЭИ и ака-
демической успеваемости является отрицательной – студенты с более развитым 
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эмоциональным интеллектом спокойнее относятся к получаемым ими оценкам, 
что позволяет им выстраивать полноценный баланс между учебой, работой, лич-
ной жизнью (Kotomina, 2017). 

Обнаруженные различия по шкалам ЭИ в зависимости от пола обучающихся 
позволяют сделать следующие выводы. Полученные результаты могут быть свя-
заны с гендерными установками, которые передаются детям в процессе воспита-
ния. К таким установкам относятся следующие суждения: «Нормальный мужчина 
– сдержанный мужчина» и «Нормальная женщина эмоциональна и чувствитель-
на». Отметим, что в работе Ю. Г.  Клепаловой также обнаружено достоверное 
превосходство мужчин-студентов юридической специальности по шкале «вну-
триличностный интеллект» и отсутствию значимых гендерных различий между 
студентами по шкале «межличностный интеллект» (Klepalova, 2017). В работе 
О.  В.  Котоминой, исследующей уровень ЭИ у студентов-менеджеров, также от-
мечается, что уровень эмоционального интеллекта у женщин ниже, чем у мужчин 
(Kotomina, 2017). Это позволяет сделать предположение, что обнаруженное раз-
личие – скорее всего общая закономерность для мужчин и женщин вне зависимо-
сти от выбранной специальности. 

Отдельно раскроем ограничения и недостатки данного исследования. Стоит 
отметить особенности методики определения уровня сформированности ЭИ. При 
использовании опросников всегда присутствует риск субъективных искажений 
при оценке себя респондентами, может иметь место парадокс Лапьера. Так, низ-
кие показатели отличников по шкале «контроль экспрессии» могут быть связаны 
с более критичным подходом к оцениванию себя в сравнении со студентами с бо-
лее низкими оценками. Еще одно ограничение данной работы заключается в том, 
что на уровень развитости ЭИ в целом и отдельных его компонентов в частности 
влияет не только процесс обучения, но и ряд факторов личного свойства – инди-
видуальные черты и особенности каждого студента, его жизненный «анамнез», что 
мало учитывается в данной работе, так как делается попытка вывести общие зако-
номерности. Также отметим, что в рамках данного исследования изучен уровень 
развития ЭИ на конкретный текущий момент и статистически значимых различий 
у студентов разных курсов обнаружено не было, однако наиболее значимые выво-
ды можно делать при лонгитюдном изучении, в рамках которого можно отследить 
динамику развития ЭИ у студентов от 1-го к 6-му курсу обучения. 

Заключение
Итак, эмоциональный интеллект – значимый фактор успешности человека, по-

тому необходимо искать пути совершенствования образовательного процесса для 
его развития у обучающихся. В конечном счете это может повлиять на качество 
жизни как отдельного человека, так и всего общества в целом. 

По итогам проведенного исследования выявлено, что студенты обладают до-
статочным уровнем ЭИ, чтобы справляться со стоящими перед ними задачами, их 
не нужно учить чувствовать, следовательно, проблема заключается не в низком 
уровне эмпатии. Стоящая перед системой образования задача – показать студен-
там, как они могут проявить заложенные в них качества, научить их пользоваться 
ЭИ в рамках регламентов их будущей профессии.

Еще раз подчеркнем, что полученные результаты позволяют допустить мысль, 
что проблема не в низком уровне ЭИ у студентов-медиков, а в непонимании об-
учающимися допустимой области приложения этих самых эмоций, в неготов-
ности регулировать эмоциональную сферу. Таким образом, в процессе обучения 
студентов-медиков необходимо транслировать допустимые способы выражения 
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эмоций – чужих и своих собственных, что может стать путем совершенствования 
образовательного процесса. 

Для развития подобных навыков можно адаптировать существующую образо-
вательную программу для каждой конкретной специальности. Например, можно 
внедрять специальные образовательные курсы, такие как «Профессиональная ком-
муникация», «Психология коммуникации», «Риторика», «Культура речи», в рамках 
которых бы обсуждались основные вопросы по построению эффективной комму-
никации медиков с пациентами, с их представителями, с коллегами, с органами 
власти и прочими заинтересованными сторонами, а также учили бы аналитически 
осмыслять языковые конструкции, которые связаны с выражением и передачей 
эмоций. Отметим, что в рамках подобных курсов следует не только формировать 
глубокое знание теории, но и тренировать практические навыки работы студентов, 
то есть преподавателю необходимо переходить от общих вопросов к конкретным 
частным ситуациям. Для этого на занятиях следует использовать групповые тре-
нинги, семинары, практикумы, игры, в ходе которых студенты бы решали ситуа-
ционные задачи, направленные не только на знание вежливых форм общения, но 
и на работу с собственными эмоциями. Например, это может быть решение задач, 
описывающих наличие у врача злости на пациента, растерянности и отсутствия по-
нимания, что можно сделать, наличия вины перед пациентом. У будущих медицин-
ских работников необходимо сформировать принятие, что такое может произойти 
в их профессиональной деятельности, и развивать понимание, что в подобных си-
туациях можно сделать. При этом целесообразно для оценки эффективности по-
добных курсов измерять уровень развитости ЭИ у студентов в начале и по оконча-
нии занятий, а на основе собранных данных принимать решения о необходимости 
дальнейшего совершенствования курса.

Также рекомендуется проводить дополнительные внеурочные мероприятия, 
посвященные эмоциональности и способам ее регуляции. Например, на темати-
ческих мастер-классах приглашенные практикующие врачи могут поделиться ре-
альным опытом взаимодействия с пациентами, описать возникающие в процессе 
коммуникации сложности, обсудить возможные способы реагирования, а также 
дать конструктивную обратную связь студентам по предлагаемым ими решениям.

Для развития у студентов-отличников навыка контроля собственной экспрес-
сии необходимо, чтобы преподаватели не выказывали таким студентам особого от-
ношения. Чем больше обучающийся привык к успеху, тем сложнее ему переживать 
неудачи. Поэтому следует меньше выделять таких студентов, не нагружать их ожи-
даниями, чтобы не создавать для них дополнительное напряжение от необходимо-
сти соответствовать важной роли. 

Для балансировки полученных различий уровня ЭИ в зависимости от гендера 
для организации образовательного процесса можно предложить следующее: при 
проведении тренингов на развитие ЭИ, в которых требуется понимать и озвучи-
вать собственные эмоции, девушек следует вовлекать преимущественно как участ-
ников процесса, а мужчин – как наблюдателей, которые при обсуждении дают ком-
ментарии о своем видении только что проанализированной ситуации.

В дальнейших исследованиях можно определять, какие из перечисленных пе-
дагогических идей будут эффективны в поставленной задаче и как именно необхо-
димо развивать для этого медико-педагогический дискурс (Kloktunova et al., 2018).

Комментарий об открытом доступе к данным, этике, конфликте интересов
Исследование проводилось в соответствии с правилами этики. Доступ к ре-

зультатам исследования является открытым. Конфликт интересов отсутствует.
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