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Аннотация
Введение. Работа посвящена изучению особенностей эмоционального интеллекта студентов, имеющих 
интернальную и экстернальную локализацию ответственности. Основная гипотеза  исследования 
заключается в предположении о том, что у студентов с разной локализацией ответственности отмечаются 
различия в характерных особенностях эмоционального интеллекта. Согласно частной гипотезе 
исследования, у студентов с интернальной локализацией ответственности значения эмоционального 
интеллекта выше, чем у студентов с экстернальной локализацией.
Материалы и методы. Выборку составили 54 студента вузов г. Санкт-Петербурга в возрасте  
от 18 до 35 лет, из них по 27 человек приходится на 18–22-летних и 23–35-летних студентов; по половому 
составу — 13 молодых людей и 41 девушка. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью 
методики оценки эмоционального интеллекта Н. Холла, опросника эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина и методики диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера в модификации 
А. Г. Грецова. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта у студентов с разной 
локализацией ответственности осуществлялся с помощью критерия Манна — Уитни; установление 
взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и локализации ответственности — с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. В ходе исследования обнаружены значимые различия показателей эмоционального 
интеллекта студентов, а также их локализации ответственности (локуса контроля) между подгруппами, 
различающимися по возрасту и полу: у студентов 23–35 лет отмечаются более выраженные навыки 
управления собственными эмоциями и эмоциями окружающих, более четкое представление о своем 
«Я», ясное понимание мотивов поведения, эмоциональных отношений по сравнению со студентами 
18–22-летнего возраста; девушки значимо чаще демонстрируют более высокие показатели, характеризующие 
способность контролировать свои эмоции и эмоции окружающих, а так же понимать собственные 
чувства, чем юноши. Описаны достоверные различия между компонентами эмоционального интеллекта 
студентов, имеющих разную локализацию ответственности, а также установлены значимые корреляционные 
связи между компонентами эмоционального интеллекта и параметрами локуса контроля: студенты  
с интернальной локализацией ответственности лучше управляют своими эмоциями, у них фиксируются 
более высокие значения самомотивации, эмпатии и межличностного эмоционального интеллекта, 
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the emotional intelligence of students who have an internal or external 
locus of control. The central position of the study is that students with different locus of control have differences 
in the features of emotional intelligence. The particular hypothesis of the study is that students with the 
internal locus of control have higher emotional intelligence than students with the external locus of control.
Materials and Methods. The sample included 54 students of Saint Petersburg universities aged 18 to 35  
(13 males and 41 females): 27 students aged 18–22 and 27 students aged 23–35. The empirical data was 
collected using N. Hall’s Emotional Intelligence Test, D. V. Lyusin’s Emotional Intelligence Questionnaire and 
J. Rotters’s Locus of Control Scale (modified by A. G. Gretsov). The Mann—Whitney U test was used  
to compare emotional intelligence components of students who have different locus of control. Spearman’s 
rank correlation coefficient was used to establish the correlations between emotional intelligence components 
and locus of control.
Results. The study revealed significant differences in the components of students’ emotional intelligence and 
their locus of control depending on age and gender. It was found that students aged 23–35 have more 
pronounced skills of managing their own emotions and the emotions of others, a clearer idea of their “I” and 
a clearer understanding of the motives of behavior compared to students aged 18–22. Females significantly 
more often demonstrate better ability to control their emotions and the emotions of others, as well as  
to understand their own emotions, as compared to males. The study revealed significant differences between 
the components of emotional intelligence of students with different locus of control. The study also established 
significant connections between the components of emotional intelligence and locus of control. Specifically, 
students with the internal locus of control manage their emotions better, and they also have higher scores  
of self-motivation, empathy and interpersonal emotional intelligence than students with the external locus 
of control.
Conclusions. The data obtained can be used to identify the main areas of work aimed at improving  
the components of emotional intelligence viewed as an internal resource which helps students to become 
professionals.

Keywords: emotional intelligence, localization of responsibility, locus of control, internality, externality, 
students

Authors
Elena N. Undusk, SPIN: 3911-2904, ORCID: 0000-0002-2552-8691, e-mail: el-uni@mail.ru
Anna A. Grigoryeva, e-mail: annagrig2706@gmail.com
Yulia N. Stepanov, e-mail: juliastepanov@mail.ru 
For citation: Undusk, E. N., Grigoryeva, A. A., Stepanov, Yu. N. (2022) Emotional intelligence of students with different 
locus of control. Psychology in Education, vol. 4, no. 4, pp. 408–420. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-408-420 
EDN PDBOWD
Received 22 June 2022; reviewed 27 July 2022; accepted 13 August 2022.
Funding: The study did not receive any external funding.
Copyright: © E. N. Undusk, A. A. Grigoryeva, Yu. N. Stepanov (2022). Published by Herzen State Pedagogical University 
of Russia. Open access under CC BY-NC License 4.0.

чем у студентов с экстернальным локусом контроля; такие студенты лучше понимают и распознают 
эмоциональные состояния окружающих, а также отличаются более выраженными суггестивными 
способностями, чем студенты с экстернальной локализацией ответственности.
Заключение. Полученные данные могут быть использованы для определения основных направлений 
работы по совершенствованию компонентов эмоционального интеллекта как внутреннего ресурса 
профессионального становления студента.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, локализация ответственности, локус контроля, 
интернальность, экстернальность, студенты
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Введение
Успех установления и поддержания субъект-

субъектных отношений и реализации себя  
в качестве профессионала определяется мно-
жеством внешних и внутренних причин. Среди 
последних решающую роль играет эмоциональ-
ный интеллект, рассматриваемый в качестве 
«психологического образования, формирующе-
гося в ходе жизни человека под влиянием ряда 
факторов, которые обуславливают его уровень 
и специфические индивидуальные особенности» 
(Люсин, Ушаков 2004, 34). На сегодняшний день 
данный феномен рассматривается в единстве 
следующих компонентов: умение хорошо рас-
познавать собственные эмоции и эмоции других, 
эффективное использование эмоций для повы-
шения умственных способностей, понимание 
значений эмоций и способность ими управлять 
(Скороходова, Ларионова 2017).

Целью данного исследования является изуче-
ние эмоционального интеллекта у студентов  
с разной локализацией ответственности (локу-
сом контроля). В настоящее время широко об-
суждаются вопросы взаимосвязи компонентов 
эмоционального интеллекта с другими личност-
ными характеристиками (Вышквыркина, Пан-
кратова 2016; Минаева, Краснопольская 2012), 
их влияния на успешное освоение компетенций 
и умений, помогающих поиску эффективных 
путей решения жизненных и профессиональных 
задач (Кутеева, Юлина, Рабаданова 2012; Обу-
хова, Бороховский 2021; Шабанов, Алешина 
2013). Отмечаются немногочисленные исследо-
вания, посвященные изучению взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с личностными 
характеристиками. Некоторыми авторами ос-
вещается вопрос, раскрывающий характер вза-
имосвязи эмоционального интеллекта с локусом 
контроля (локализаций ответственности), ко-
торый представляет собой меру ответствен-
ности за свои действия и поступки (Гончарова 
2018; Князев, Белых, Таньчева 2021). Но вместе 
с тем данный вопрос остается еще недостаточ-
но изученным.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Эмоциональный интеллект — предмет изуче-
ния ряда отечественных и зарубежных психо-
логов (Андреева 2008; 2011; 2012; Гоулмен 2009; 
2021; Люсин 2006; Люсин, Ушаков 2004; 2009; 
Минаева, Краснопольская 2012; Фишер, Шапи-
ро 2005; Хэссон 2018; Mayer, Salovey 1997 и др.). 
Под эмоциональным интеллектом понимается 

способность личности распознавать эмоции 
других и свои собственные, понимать желания, 
мотивы, намерения, как свои, так и своих оппо-
нентов. Успешное развитие этого психологиче-
ского качества позволяет понимать, управлять 
и направлять в нужное русло эмоциональное 
состояние, что способствует оптимизации вза-
имоотношений с другими людьми, реализации 
себя в качестве успешного профессионала, росту 
сопротивляемости стрессогенным факторам 
среды.

Личность с развитым эмоциональным ин-
теллектом реагирует не столько на эмоции, 
сколько на причины, их вызывающие. Это,  
в частности, помогает рациональному воспри-
ятию критики, мнений окружающих, их пони-
манию и установлению адекватной обратной 
связи, даже в том случае, если человек с чем-то 
не согласен.

Впервые термин «эмоциональный интеллект» 
был употреблен в диссертации В. Л. Пейна  
в 1986 году. Выделяя эмоциональный интеллект 
среди других форм интеллекта, он отмечал  
в эмоциональной сфере, которую называл «го-
сударством», взаимосвязь фактов, значений  
и истины. При этом сами чувства он сводил  
к фактам, а значения раскрывал в качестве «про-
чувствованных значений», истины в качестве 
«эмоциональных истин». Как утверждает 
И. Н. Андреева (2008), в позиции автора содер-
жится больше риторики, нежели какой-то опре-
деленности.

Научный подход к изучению эмоционально-
го интеллекта берет начало в 1990-х гг. в работах 
П. Сэловея и Дж. Майера (1997). Они опреде-
ляли эмоциональный интеллект как «способность 
отслеживать собственные и чужие чувства  
и эмоции, различать их и использовать эту ин-
формацию для направления мышления и дей-
ствий» (Наймушина 2020, 66). Позднее авторы 
в своем определении данного феномена стали 
опираться на положение о единстве интеллекта 
и эмоций. Эмоциональный интеллект стал трак-
товаться ими как «способность перерабатывать 
информацию, содержащуюся в эмоциях: опре-
делять значение эмоций, их связи друг с другом, 
использовать эмоциональную информацию  
в качестве основы для мышления и принятия 
решений» (Наймушина 2020, 66).

Позднее, в 1997 году ученый Р. Бар-Он пред-
ставил свою концептуальную модель эмоцио-
нального интеллекта, в рамках которой был 
предложен тест для оценки и изучения соци-
ально-эмоциональных способностей, названный 
EQ-i (Cherniss 2004). Ученый дал развернутое 
объяснение понятию эмоционального интел-
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лекта, определив его как «все некогнитивные 
умения и знания, позволяющие лучше справ-
ляться с жизненными ситуациями» (Люсин, 
Ушаков 2004, 31). То есть автор рассматривает 
эмоциональный интеллект в качестве эмоцио-
нальной и социальной компетентности. Р. Бар-
Он выделяет пять областей компетенций  
в пределах эмоционального интеллекта:

1) самоизучение: эмоций, собственной уве-
ренности, самоуважение;

2) знания в области межличностного обще-
ния: социальная ответственность,  
навыки эмпатии;

3) умение адаптироваться: гибкость в раз-
личных ситуациях, способность решать 
различные жизненные задачи;

4) контроль стрессовых ситуаций: стрессо-
устойчивость, владение собой в момент 
стресса;

5) доминирующий жизненный настрой: 
радость и позитивное мышление.

Согласно Д. Гоулману (2009), поведение че-
ловека направляется его эмоциями, которые 
определяют его ценности и помогают адапти-
роваться к средовым факторам и в итоге вы-
живать.

Глубокое и всестороннее рассмотрение раз-
личных теоретических и прикладных аспектов 
проблемы эмоционального интеллекта содер-
жится в трудах Д. В. Люсина (Люсин 2006; Лю-
син, Ушаков 2004; 2009). По мнению автора, 
эмоциональный интеллект есть способность  
к пониманию и управлению собственными 
эмоциями и эмоциями других людей. Раскроем 
структурную организацию эмоционального 
интеллекта с позиции данного исследователя:

1) эмоциональный интеллект как способ-
ность к пониманию включает: распозна-
вание эмоций (у себя и других), иденти-
фикацию эмоций, установление 
причинно-следственных связей между 
ситуацией и эмоциями;

2) эмоциональный интеллект как способ-
ность к управлению подразумевает: спо-
собность контролировать степень про-
явления эмоций, контроль выражения 
собственных эмоций, умение вызывать  
у себя необходимую эмоцию в зависимо-
сти от ситуации (Люсин, Ушаков 2004).

Эмоциональный интеллект динамичен по 
своей природе, он развивается по мере станов-
ления человека. Так, согласно О. Б. Симатовой 
(2017), в ходе учебной деятельности студентов 
реализуется активное развитие эмоционально-
го интеллекта при оттачивании навыков соци-
ального взаимодействия через выстраивание 

субъект-субъектных отношений с профессор-
ско-преподавательским составом, администра-
цией и сокурсниками.

Стоит отметить, что успешность реализации 
себя в личностном и профессиональном ключе 
осуществляется не только благодаря эмоцио-
нальному интеллекту, но и ряду других факторов. 
К их числу относится локализация ответствен-
ности субъекта. Планируя или принимая реше-
ние, человек оценивает свои возможности  
и способности, соотнося их с поставленными 
перед собой целями и задачами. При этом от-
ветственность за возможный результат деятель-
ности он приписывает либо собственным спо-
собностям и стараниям, либо внешним 
обстоятельствам и другим людям (Звоновский 
2011; Звоновский, Мацкевич 2009). Именно это 
свойство личности, отражающее локализацию 
внутренних или внешних причин происходящих 
событий, является одной из ее центральных 
характеристик. Это свойство получило название 
«локуса контроля» и связано с именем Дж. Рот-
тера. Согласно автору, локус контроля — это 
«свойство личности приписывать свои успехи 
или неудачи только внутренним, либо только 
внешним факторам» (Роттер 2002, 280). Данное 
понятие трактуется им в логике социально-
когнитивной парадигмы, которая позволяет 
понимать локус контроля как личностную пере-
менную, представляющую собой собирательное 
ожидание того, как внешние или внутренние 
подкрепления влияют на достижения постав-
ленной цели. Локус контроля отражает склон-
ность человека атрибутировать ответственность 
за происходящие с ним события внешним об-
стоятельствам и другим людям или же самому 
себе, связывая ее со своими качествами, дей-
ствиями и решениями (соответственно экстер-
нальная и интернальная и локализация ответ-
ственности).

Как замечает В. Б. Звоновский и М. Г. Мац-
кевич, «интернальность/экстернальность за-
дается не только, и даже не столько индивиду-
ально-психологическими свойствами личности, 
сколько культурно, то есть ценностно-норма-
тивными характеристиками того социального 
пространства, в котором формируется (социа-
лизируется) личность. И уже в рамках этого 
формируется индивидуальная (психологическая) 
и групповая (социальная и социально-психоло-
гическая) дифференциация интернальности/
экстернальности» (Звоновский, Мацкевич 2009, 
46). Важно отметить, что сформировавшийся 
локус ответственности сопровождает личность 
на протяжении всей жизни практически в не-
изменном виде.
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Вопросы, связанные с изучением локализации 
ответственности, находят свое отражение  
в работах отечественных и зарубежных психо-
логов (Агеев 1982; Волчкова, Кучумова 2012; 
Елисеев 2001; Левкова 2009; Муздыбаев 1983; 
Пантилеев 1987; Реан 1999; Столин 1983; Rotter 
1954 и др.). Локализация ответственности рас-
сматривается в качестве личностной переменной. 
Важно отметить, что для большинства людей  
в разной степени свойственны и интернальность, 
и экстернальность, так как индивидуальные 
границы данной характеристики подвижны  
и зависят от ситуационного контекста.

Акцентируя внимание на возрастном аспек-
те и обращаясь к личности студента, стоит 
уделить внимание исследованиям А. Л. Церков-
ского, который отмечает, что уровень субъек-
тивного контроля является одним из критери-
ев психологической и общественной зрелости. 
При этом низкий уровень ответственности 
сопровождается эмоциональной неустойчиво-
стью, низким самообладанием, повышенной 
психологической напряженностью и может 
являться причиной дезадаптации студента. Вы-
сокий уровень ответственности на фоне опре-
деленной настойчивости, повышенной реши-
тельности и работоспособности обеспечивает 
высокие адаптивные возможности и реализацию 
себя в будущем в качестве профессионала (Цер-
ковский 2010).

Таким образом, можно предположить, что 
изучение взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и локализации ответственности является 
перспективной задачей, решение которой по-
зволит точнее прогнозировать линии поведения 
студента в сложных ситуациях и успешность 
его реализации в личностном и профессиональ-
ном контекстах.

Материалы и методы исследования
Целью данного исследования является изуче-

ние эмоционального интеллекта у студентов  
с разной локализацией ответственности. В ра-
боте поднимается проблема взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта личности (выражен-
ного через способность к управлению своими 
эмоциональными состояниями и состояниями 
других людей, а также понимание этих состоя-
ний) с локусом контроля, проявляющемся  
в готовности или неготовности брать на себя 
ответственность за совершаемые действия  
и принятые ранее решения.

В соответствии с поставленной целью были 
сформулированы следующие задачи исследова-
ния:

1) изучить особенности эмоционального 
интеллекта в юношеском возрасте (с уче-
том критериев «пол» и «возраст»);

2) исследовать проявления локализации от-
ветственности студентов;

3) провести сравнительный анализ показа-
телей эмоционального интеллекта студен-
тов с разной локализацией ответствен-
ности;

4) установить взаимосвязь показателей эмо-
ционального интеллекта с параметрами 
локуса контроля.

Основная гипотеза данного исследования 
заключается в том, что у студентов с разным 
локусом ответственности отмечаются различия 
в характеристиках эмоционального интеллекта. 
Частная гипотеза сформулирована в виде пред-
положения о том, что у студентов с интернальным 
локусом контроля значения эмоционального 
интеллекта выше, чем у студентов с экстерналь-
ной локализацией и ответственности. То есть 
студенты, готовые принимать ответственность 
на себя и рассматривать себя в качестве творца 
собственной жизни, имеют более выраженные 
способности к пониманию и управлению своими 
эмоциями и эмоциями партнеров по взаимодей-
ствию.

Объектом исследования выступили студенты 
вузов г. Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 35 лет 
(РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГЛТУ им. С. М. Ки-
рова, СПбПУ Петра Великого). Объем выборки 
составил 54 человека. Из них 27 человек 18–22 
лет, 27 человек 23–35 лет, 13 респондентов муж-
ского и 41 респондент женского пола.

Исследование носило констатирующий ха-
рактер и было организовано методом «попереч-
ных срезов». В качестве критериев сравнения 
выступали переменные «пол» и «возраст».

Исследование включало в себя ряд этапов:
1) на первом этапе изучались особенности 

эмоционального интеллекта студентов  
с учетом их возраста и пола с помощью 
методики оценки эмоционального интел-
лекта Н. Холла (опросник EQ) и опросни-
ка эмоционального интеллекта Д. В. Лю-
сина;

2) на втором этапе производилось исследо-
вание локализации ответственности при 
использовании методики диагностики 
уровня субъективного контроля Дж. Рот-
тера в модификации А. Г. Грецова;

3) на третьем этапе осуществлялся сравни-
тельный анализ показателей эмоциональ-
ного интеллекта студентов с разной лока-
лизацией ответственности с помощью 
критерия Манна — Уитни;
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4) на четвертом этапе были установлены 
значимые связи между показателями 
эмоционального интеллекта и локализа-
ции ответственности, применялся метод 
корреляционного анализа (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена).

При обработке эмпирических данных исполь-
зовался программный пакет «STATISTICA 10».

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования производилось 
изучение особенностей эмоционального интел-
лекта студентов с учетом критериев «пол»  
и «возраст». Полученные данные отражены  
в таблице 1.

Табл. 1. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта по критериям «возраст» и «пол» (N = 54)

Шкалы

Критерий «возраст» Критерий «пол»

23–35 лет 18–22 года U p-value М Ж U p-value

Управление своими 
эмоциями 865,00 620,00 242,000 0,0348 457,50 1027,50 166,50 0,0441

Распознавание 
эмоций других людей 879,00 606,00 228,000 0,0186 – – – –

Интегративный 
показатель 863,50 621,50 243,500 0,0371 – – – –

Внутриличностный 
эмоциональный 

интеллект
864,00 621,00 243,000 0,0363 469,50 1015,50 154,50 0,0240

Понимание эмоций 882,00 603,00 225,000 0,0161 – – – –

Управление эмоциями 862,50 622,50 244,500 0,0387 456,50 1028,50 167,50 0,0462

Table 1. Comparative analysis of indicators of emotional intelligence according to the criteria of age and gender (N = 54)

Scales

The age criterion The gender criterion

23–35 
years old

18–22 
years old U p-value М F U p-value

Managing one’s own 
emotions 865.00 620.00 242.000 0.0348 457.50 1027.50 166.50 0.0441

Recognizing other 
people’s emotions 879.00 606.00 228.000 0.0186 – – – –

Integrative indicator 863.50 621.50 243.500 0.0371 – – – –

Intrapersonal 
emotional 

intelligence
864.00 621.00 243.000 0.0363 469.50 1015.50 154.50 0.0240

Intrapersonal 
emotional 

intelligence
882.00 603.00 225.000 0.0161 – – – –

Managing emotions 862.50 622.50 244.500 0.0387 456.50 1028.50 167.50 0.0462
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Принимая во внимание возрастной критерий, 
следует отметить более высокие значения всех 
исследуемых показателей эмоционального интел-
лекта в выборке студентов старшего возраста  
по сравнению с более молодыми студентами.  
Это говорит в пользу наличия у студентов 23–35 лет 
более четких представлений о своем «Я», более 
ясного понимания своих мотивов поведения, 
эмоциональных переживаний и  причин их смены. 
Студенты данной возрастной группы лучше вла-
деют навыками управления собственными эмо-
циями и способностью влиять на эмоции окру-
жающих. Кроме того, было установлено, что 
девушки достоверно чаще, чем юноши, демон-
стрируют более высокие значения показателей 
«Внутриличностный эмоциональный интеллект» 
(U = 154,50 при р = 0,02) и «Управление своими 
эмоциями» (U = 166,50, р = 0,04), полученных  
с помощью методики Д. В. Люсина, и показателя 
«Управление эмоциями» (U = 167,50, р = 0,05), 
оцениваемому по методике Н. Холла. Это свиде-
тельствует о более выраженной способности 
девушек контролировать и сдерживать свои 
эмоции и эмоции окружающих, а также понимать 
собственные чувства.

При реализации второго этапа исследования, 
связанного с изучением локализации ответствен-

ности, у студентов по критерию «пол» было 
установлено только одно значимое различие:  
по показателю «Интернальность достижения»:  
у девушек значения показателя несколько выше, 
чем у юношей (U =169,00 при р = 0,04). По крите-
рию «возраст» значения показателя «Интерналь-
ность в области производственных отношений» 
значимо выше у 23–35-летних студентов в срав-
нении с 18–22-летними (U = 234,00 при р = 0,024). 
Данное обстоятельство позволяет утверждать, 
что студенты возрастной группы 23–35 лет счи-
тают, что их производственные успехи в большей 
степени зависят от собственных усилий и качеств, 
чем от внешних факторов, в отличие от более 
молодых студентов. Другими словами, с возрас-
том по мере накопления опыта происходит рост 
осмысленности жизни, уверенности в своих силах, 
адекватности восприятия общественных реалий. 
Человек начинает осознавать, что его жизнь за-
висит не столько он внешних факторов, сколько 
от его «Я», и он в силах сам ею управлять.

Следующим шагом исследования стало про-
ведение сравнительного анализа показателей 
эмоционального интеллекта у студентов с разной 
локализацией ответственности. Данные, отража-
ющие результаты этого этапа исследования, 
сведены в таблице 2.

Табл. 2. Значимые различия показателей эмоционального интеллекта  
(методика Н. Холла, методика  ЭмИн Д. В. Люсина) по критерию «экстернальность/интернальность» (N = 54)

Шкалы Интерналы 
(n = 29)

Экстерналы  
(n = 25) U p-value

Управление своими эмоциями (методика Н. Холла) 922,50 562,50 237,50 0,030

Самомотивация (методика Н. Холла) 952,50 532,50 207,50 0,007

Эмпатия (методика Н. Холла) 962,00 523,00 198,00 0,029

Интегративный показатель (методика Н. Холла) 970,00 515,00 190,00 0,004

Межличностный эмоциональный интеллект 
(методика Д. В. Люсина) 919,50 565,50 240,50 0,002

Управление эмоциями (методика Д. В. Люсина) 935,00 550,00 225,00 0,035

Table 2. Significant differences between EI indicators according  
(N.Hall’s method, EmIn technique Lyusin’s) to the criterion of externality-internality (N = 54)

Scales Internal  
locus (n = 29)

External 
locus (n = 25) U p-value

Managing one’s own emotions (N. Hall’s method) 922.50 562.50 237.50 0.030

Self-motivation (N. Hall’s method) 952.50 532.50 207.50 0.007

Empathy (N. Hall’s method) 962.00 523.00 198.00 0.029

Integrative indicator (N. Hall’s method) 970.00 515.00 190.00 0.004

Interpersonal emotional intelligence (EmIn technique) 919.50 565.50 240.50 0.002

Emotion management (EmIn technique) 935.00 550.00 225.00 0.035
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Из таблицы следует, что у студентов с интер-
нальной локализацией (ИЛ) ответственности 
отмечаются более высокие значения по показа-
телю «Межличностный эмоциональный интел-
лект» (U = 240,50 при р = 0,002): такие студенты 
лучше понимают и распознают эмоциональные 
состояния и поведение окружающих, а также 
отличаются лучшими суггестивными способ-
ностями, чем студенты с экстернальной лока-
лизацией (ЭЛ). Можно полагать, что экстерна-
лы, считая себя «жертвой» внешних обстоятельств, 
зачастую «запускают» механизмы психологи-
ческой защиты, поддерживающее континуаль-
ность своего «Я». При этом они не испытывают 
потребности «погружения» в эмоциональное 
пространство других людей, а ориентируются 
на внешнее одобрение. По этой причине они  
не прислушиваются к потребностям и желани-
ям других, их переживаниям. А в силу того, что 
в принятии решения они зачастую сами зависят 
от внешних обстоятельств, других людей, их 
одобрения и осуществляют постоянный поиск 
внешней опоры, их суггестивные способности 
проявляются недостаточно ярко.

Согласно результатам, полученных с помощью 
методик Н. Холла и Д. В. Люсина, у студентов 
с интернальной локализацией ответственности 
более выражена способность управления сво-
ими эмоциями (U =237,50 при р = 0,03), а также 
способность к эмпатии (U = 198,00 при р = 0,029) 
и самомотивация (U =207,50 при р = 0,007). 
Полученные данные позволяют утверждать, что 
респонденты-интерналы отличаются способно-
стью к осознанному сопереживанию другим 
людям и выражению сострадания им (на что 
указывают значения по показателю «Эмпатия»). 
Кроме того, студенты с интернальным локусом 
контроля в большей степени характеризуются 
целеустремленностью, решительностью, спо-
собностью к активному побуждению себя  
к действиям, умением трансформировать не-
гативное видение проблемы позитивное; они 
незамедлительно приступают к разрешению 
затруднений, концентрируясь на более эффек-
тивном использовании времени (на это указы-
вают высокие значения по показателю «Само-
мотивация»).

На завершающем этапе исследования были 
установлены взаимосвязи между показателями 
эмоционального интеллекта и локализацией 
ответственности.

Показатель ЭИ «эмоциональная осведомлен-
ность» положительно коррелирует с «интер-
нальностью производственных отношений»  
(r = 0,33 при p ≤ 0,05). То есть студенты, хорошо 
понимающие причины возникновения тех или 

иных эмоций у себя и окружающих, склонны 
приписывать успехи в производственной/учеб-
ной деятельности себе и своим качествам, рас-
сматривая себя в качестве источника всех про-
исходящих с ним успехов и неудач.

Такой показатель, как «управление своими 
эмоциями», положительно коррелирует с «ин-
тернальностью достижений» (r = 0,36 при  
p ≤ 0,05) и неудач (r = 0,28 при p ≤ 0,05), а также 
с «интернальностью в области межличностных 
отношений» (r = 0,41 при p ≤ 0,05). Другими 
словами, чем выше уровень управления соб-
ственными эмоциями, тем более выражено 
стремление студента приписывать успехи  
и неудачи своему «Я», считать себя объектом 
симпатии и уважения окружающих.

Показатель «самомотивация» образует по-
ложительную значимую связь с «интернально-
стью достижений» (r = 0,49 при p ≤ 0,05),  
«интернальностью в области межличностных 
отношений» (r = 0,45 при p ≤ 0,05), «интерналь-
ностью в области семейных отношений»  
(r = 0,31 при p ≤ 0,05) и «интернальностью в об-
ласти производственных отношений» (r = 0,29 
при p ≤ 0,05). Внутренний локус контроля  
в перечисленных сферах особенно ярко про-
является на фоне умелого управления своими 
эмоциями, поведением.

Показатель «эмпатия» положительно корре-
лирует со многими компонентами локуса кон-
троля: «интернальностью в области достижений» 
(r = 0,49 при p ≤ 0,05), «интернальностью в об-
ласти неудач» (r = 0,27 при p ≤ 0,05), «интерналь-
ностью в области семейных (r = 0,30 при  
p ≤ 0,05), производственных (r = 0,44 при  
p ≤ 0,05) и межличностных (r = 0,41 при p ≤ 0,05) 
отношений». Можно предполагать, что студен-
ты, отличающиеся высоким уровнем способ-
ности вчувствоваться в состояние партнера  
и эмоционально откликаться на его переживания, 
в удачных для себя или затруднительных ситу-
ациях стараются найти причины происходяще-
го в себе самих, не обвиняя при этом других. 
Они могут проявлять решимость и уверенность 
в положительных результатах своей деятель-
ности в будущем. В общении с другими такие 
студенты отмечают свою активную роль в уста-
новлении и поддержании отношений со знако-
мыми или незнакомыми людьми. В учебной или 
профессиональной деятельности они возлагают 
ответственность на себя, принимая решение  
и делая выбор в пользу какого-либо варианта. 
Важно отметить, что наибольшее количество 
значимых связей, как в пределах показателей 
эмоционального интеллекта, так и между ис-
следуемыми переменными, прослеживается  
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в выборке респондентов с интернальной лока-
лизацией ответственности.

Результаты, полученные в ходе эмпирическо-
го исследования, позволяют констатировать 
подтверждение основной и частной гипотез 
исследования.

Полученные данные могут послужить осно-
вой для более глубокого изучения проблемы 
соотношения компонентов эмоционального 
интеллекта у людей с разной локализацией от-
ветственности, а также для определения основ-
ных направлений работы по совершенствованию 
компонентов эмоционального интеллекта как 
внутреннего ресурса профессионального ста-
новления студента.

Выводы
1) Изучение особенностей эмоционального 

интеллекта показало, что девушки до-
стоверно чаще, чем юноши, демонстри-
руют более высокие значения показателей 
«внутриличностного эмоционального 
интеллекта» и «управления своими эмо-
циями». Кроме того, более высокие зна-
чения всех исследуемых показателей 
эмоционального интеллекта зафиксиро-
ваны в выборке студентов более старше-
го возраста (23–35 лет), в сравнению  
со студентами младшего возраста  
(18–22 года).

2) В ходе исследования локализации от-
ветственности выяснилось, что преоб-
ладающая часть респондентов считают 
свои достижения результатом собствен-
ных усилий, а неудачи последствиями 
своих просчетов, некорректных действий 
или негативных личностных черт. Удалось 
установить, что современные девушки-
студентки в большей степени стремятся 
к достижению поставленных целей и при-
кладывают больше усилий к их реализации, 
чем юноши, о чем свидетельствуют зна-
чимые различия, полученные по показа-
телю «интернальность достижения».  
У студентов 23–35 лет значимо чаще фик-
сируются высокие значения показателя 
«интернальность в области производ-
ственных отношений», чем у студентов 
младшего возраста.

3) Проведенный сравнительный анализ по-
казателей эмоционального интеллекта  
у студентов с разной локализацией от-
ветственности позволил констатировать, 
что у студентов с интернальным локусом 
контроля фиксируются на более высоком 

уровне все изучаемые показатели эмоцио- 
нального интеллекта, чем у студентов-
экстерналов.

4) На основании проведенного корреляци-
онного анализа установлено, что макси-
мальное количество связей показателей 
локализации ответственности наблюда-
ется с такими параметрами эмоциональ-
ного интеллекта, как «самомотивация», 
«эмпатия» и «управление своими эмоци-
ями», то есть, условно, с эмоциональным 
и регулятивными составляющими эмо-
ционального интеллекта. Большее коли-
чество корреляционных связей было 
обнаружено между компонентами эмо-
ционального интеллекта и такими аспек-
тами локуса контроля, как «интерналь-
ность в области достиженийя» (со всеми 
составляющими, кроме «эмоциональной 
осведомленности» и «распознавания 
эмоций»), «интернальности в области 
межличностных отношений» (кроме «эмо-
циональной осведомленности») и «ин-
тернальности в области производствен-
ных отношений» (кроме «эмоциональной 
осведомленности»).

Таким образом, можно констатировать, что 
у студентов с разной локализацией ответствен-
ности отмечаются различия в характеристиках 
эмоционального интеллекта. При этом у сту-
дентов с интернальной локализацией ответ-
ственности значения эмоционального интел-
лекта выше, чем у студентов-экстерналов.
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