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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ                                                                       
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ГРУПП С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА)

Сморкалова Т.Л. 

Актуальность. Проблемным на сегодняшний день является во-
прос о связи копинг-стратегий и социального интеллекта. Единич-
ные работы посвящены связи социального интеллекта и копинг-
стратегий, результаты данных исследований противоречивы.

Цель. Изучить связь копинг-стратегий и социального интеллек-
та в  группах с разным уровнем развития социального интеллекта.

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования со-
ставили юноши и девушки 17–18 лет. Были использованы методика 
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и О’Салливан, Методика 
для психологической диагностики копинг-механизмов Э. Хайма. 

Результаты. Установлена связь между различными уровня-
ми социального интеллекта и копинг-стратегиями у студентов.  
Лица с низким уровнем социального интеллекта чаще предпочита-
ют неадаптивные копинг-стратегии такие как «активное избега-
ние», «самообвинение», «агрессивность», «игнорирование». Лица со 
средним уровнем интеллекта выбирают в основном адаптивные и 
относительно адаптивные копинг-стратегии, такие как: «отно-
сительность» («могло быть и хуже»), «конструктивную актив-
ность», «проблемный анализ», «сохранение самообладания».  Сту-
денты с высоким уровнем социального интеллекта чаще выбирают 
адаптивные копинг-стратегии: «проблемный анализ», «сохранения 
самообладания», «обращение». 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в консультационной и профориентационной 
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работе с молодежью, а также при разработке для них коррекци-
онных и тренинговых мероприятий.

Ключевые слова: социальный интеллект; копинг-стратегии; 
составляющие социального интеллекта; социальная адаптация. 

STUDYING THE RELATIONSHIP                                                                  
BETWEEN SOCIAL INTELLECT AND COPING STRATEGIES                             

(BY THE EXAMPLE OF GROUPS WITH DIFFERENT                          
LEVELS OF SOCIAL INTELLECT)

Smorkalova T.L.

Relevance. The interrelation between coping strategies and social 
intellect is now a problem. Few research efforts are devoted to this link-
age, and the results of these investigations are contradictory. 

Goal. To study the relationship between social intellect and coping 
strategies in groups with different levels of social intellect development.

Materials and methods. The empirical base of the study consisted of 
17–18-aged male and female students. G. Guilford & O’Sullivan measure 
of social intelligence and E. Heim psychological diagnostics of coping 
mechanisms were used.

Results. The relationship between social intellect and coping strat-
egies in students has been established. The subjects with a low level of 
social intellect prefer maladaptive coping strategies such as “active 
avoidance”, “self-accusation”, “aggressiveness”, “disregarding”. The 
respondents with an average level of intellect mainly choose adaptive 
and relatively adaptive coping strategies including “relativity” (“it might 
have been worse”), “constructive activity”, “problem analysis”, “keep-
ing self-control”. The students with a high level of social intellect more 
often tend to adaptive coping strategies: “problem analysis”, “keeping 
self-control”, and “withdrawal”.  

Areas of the results’ application. The results of the study can be used 
in counseling and vocational guidance work with the youth as well as 
for designing corrective treatment and trainings. 
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Введение
В течение всей жизни человек постоянно сталкивается с различ-

ными сложными ситуациями, зачастую у него не хватает ресурсов 
справиться с ними и тогда происходит ухудшение его психологи-
ческого и физического благополучия. Согласно Р. Лазарусу, стресс 
является результатом представления человеком того, что у него не 
хватает ресурсов, чтобы справиться с трудной ситуацией из прошло-
го, настоящего или будущего [17]. По данным ряда авторов проблема 
совладания со стрессовыми ситуациями очень актуальна в совре-
менном мире [1, 15]. В последнее время в студенческой среде воз-
росло количество негативных последствий стресса, проявляющихся 
в виде различных психических и соматических заболеваний [22]. 
Студенты, особенно первокурсники, подвержены стрессу, прежде 
всего из-за смены привычного уклада жизни: учеба в университете 
предполагает освоение новых правил поведения, выстраивания от-
ношений с преподавателями и сокурсниками, усвоения большого ко-
личества новой информации, отделения от семьи и т.д. [13]. Одним 
из способов совладания со стрессом являются копинг-стратегии. С 
понятием «копинг» «связывают разного рода процессы, направлен-
ные на возможно лучшее решение личностных, межличностных или 
профессиональных проблем, адаптацию человека к требованиям 
ситуации, вызывающей стресс, позволяющую овладение ею, осла-
бление или смягчение этих требований и восстановление психоло-
гического благополучия» [8; 84].

В исследованиях копинг-стратегий авторами, чаще всего, выде-
ляются три подхода: 1) в рамках психоаналитической школы, ко-
пинг-стратегии – это одни из способов психологической защиты, 
способствующий снижению напряжения. [7, 16]; 2) в данном под-
ходе копинг-стратегии рассматриваются как динамический процесс, 
который определяется субъективностью переживания ситуации и 
многими другими факторами. [15]; 3) в третьем подходе копинг-
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стратегии исследуются в рамках реагирования человека на трудно-
сти и неудачи в выполнении учебной, профессиональной и другой 
продуктивной деятельности [3, 11, 12].

Эффективность выбора копинг-стратегий авторы часто связыва-
ют с личностными характеристиками [9, 10, 19]. Так, Дж. Коннор-
Смит и С. Флэсбарт выявили связь копинг-стратегий с факторами 
«Большой пятерки» [14]. К. Карвер, М. Шейер отмечают связь ко-
пинг-стратегий и оптимизма [12]. 

Проблемным на сегодняшний день является вопрос о связи ко-
пинг-стратегий и интеллекта [8]. Во-первых, только единичные ра-
боты посвящены связи интеллекта и копинг-стратегий, во-вторых, 
результаты данных исследований противоречивы. Согласно данным 
исследований [2, 4], вербальный интеллект связан отрицательной 
связью с выбором непродуктивных копингов. В работе З. Сиерральта 
зафиксировано отсутствие связи между психометрическим интел-
лектом и копинг-стратегиями. Только единичные работы посвящены 
роли социального интеллекта в выборе копинг-стратегий. Вместе с 
тем, социальный интеллект включает в себя не только познаватель-
ный, когнитивный аспект, как в случае любого другого вида интел-
лекта, но и аспект поведенческий, оказывающий влияние на среду. 
Единого определения социального интеллекта в настоящее время 
не существует. Однако авторы чаще всего определяют социальный 
интеллект как способность понимать других людей, их взаимоот-
ношения и социальные ситуации [10, 18]. Развитый социальный 
интеллект способствует высокой включенности человека в соци-
ум, его адаптации во внешней среде, благодаря способности про-
гнозирования действий как других людей так и своих собственных. 
Высокий социальный интеллект, как показывают исследования, обе-
спечивает успех в различных сферах жизнедеятельности человека 
и умению выбирать оптимальный способ поведения в различных 
ситуациях [20, 21]. Социальный интеллект способствует инактива-
ции негативных эмоций, позволяет выбрать эффективные способы 
психологической защиты в стрессовых ситуациях. Таким образом, 
социальный интеллект – это важная личностная характеристика, 
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обуславливающая адаптацию и эффективное совладание со слож-
ными ситуациями. Обобщая сказанное, особую актуальность приоб-
ретает изучение социального интеллекта как регулятора поведения 
в сложных ситуациях.

Цель исследования: изучить связь копинг-стратегий и социаль-
ного интеллекта в группах с разным уровнем развития социально-
го интеллекта.

Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили юноши и девуш-

ки 17–18 лет. В исследовании приняли участие 85 человек: 39 юно-
шей, 46 девушек.

В исследовании для изучения социального интеллекта использова-
лась методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и О’Салливан 
[5]. Методика включает в себя батарею стандартизированных тестов, 
направленных на определение способности понимать и прогнози-
ровать поведение людей в разных житейских ситуациях, распоз-
навать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека 
по невербальной и вербальной экспрессии. В методику включены 
4 субтеста, три субтеста построены на невербальном стимульном 
материале, и один субтест – на вербальном. Также данная методи-
ка позволяет выявить группы респондентов с разным уровнем раз-
вития социального интеллекта.

Для исследования копинг-стратегий использовалась «Методика 
для психологической диагностики копинг-механизмов» (Э. Хайм) 
[6]. Данная методика позволяет исследовать ситуационно-специфиче-
ские варианты копинг-стратегий, в соответствии с тремя основными 
сферами психической деятельности: когнитивной, эмоциональной 
и поведенческой.

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с 
помощью программы статистического анализа данных IBM SPSS 
Statistics 22. Для выявления связи между переменными использо-
вались коэффициенты сопряженности Хи-квадрат Пирсона и V 
Крамера, так как данные полученные при помощи методики для 
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психологической диагностики копинг-механизмов измерены в но-
минативной шкале.

Результаты и обсуждение
На основе данных шкалы «композитная оценка» все респонденты 

были распределены на 3 группы: группа с низким уровнем развития 
социального интеллекта (26 человек), группа со средним уровнем 
социального интеллекта (30 человек) и группа с высоким уровнем 
развития социального интеллекта (29 человек). 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе с низким уровнем развития 
социального интеллекта показали, что между показателями шкал 
методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями суще-
ствует связь. В таблице 1 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

Таблица 1.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                                              

с низким уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики 
копинг-механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
когнитивные стратегии

14,032
0,472 0,000

Субтест «История 
с завершением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

12,099
0,399 0,001

Субтест «Группа 
экспресии»

Неадаптивные когнитив-
ные копинг-стратегии

15,221
0,604 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные эмоциональ-
ные копинг-стратегии

13,809
0,478 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

12,566
0,567 0,001

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные эмоцио-
нальные копинг-стратегии

15,507
0,389 0,000

Согласно Дж. Гилфорду, для людей с низким уровнем социально-
го интеллекта характерны сложности в прогнозировании поступков 
других людей, в понимании их поведения. Также для данной груп-
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пы характерны сложности в понимании вербальных и невербальных 
реакций других людей. При выборе копинг-стратегий респонденты 
данной группы преимущественно ориентируются на неадаптивные 
стратегии. Анализ связей между копинг-стратегиями и уровнем со-
циального интеллекта показал, что для респондентов свойственно 
активное избегание и относительность («могло быть и хуже»), при 
слабых способностях к пониманию связи между поведением и его 
последствием. Таким образом, такие люди не понимая или неверно 
понимая логику событий, поступки других людей, стараются вообще 
избегать сложных ситуаций или стараются приуменьшить послед-
ствия ситуации («ну, да случилось, но ведь могло быть и еще хуже»). 
Сложности в ориентации в невербальном содержании общения тесно 
связаны с игнорированием ситуации и протестом. Студенты могут 
ошибаться в понимании смысла слов собеседника и не придавать 
значения даже сложной ситуации или, наоборот, придавать большое 
значение словам, и выражать активный протест в ситуациях, не тре-
бующих активного вмешательства. Трудности в анализе ситуаций 
межличностного взаимодействия связаны с такими копинг-страте-
гиями как «самообвинение», «агрессивность» и «активное избега-
ние». В ситуациях взаимодействия с другими людьми респонденты 
плохо адаптируются, часто вступают в конфликты, так как чаще 
предпочитают обвинять себя или другого человека в случившемся, 
или отрицать проблему и уходить от любого выяснения отношений. 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе со средним уровнем раз-
вития социального интеллекта показали, что между показателями 
шкал методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями су-
ществует связь. В таблице 2 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

В группе студентов со средним уровнем развития социального 
интеллекта наиболее выражены адаптивные и относительно адап-
тивные копинг-стратегии. Анализ связей между копинг-стратегиями 
и уровнем социального интеллекта показал, что для респондентов 
свойственно выбирать в качестве стратегий совладания: относитель-
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ность («могло быть и хуже») и конструктивную активность. Таким 
образом, при средних способностях к пониманию связи между пове-
дением и его последствием студенты предпочитают либо рационали-
зировать ситуацию, либо временно переключиться на что-то другое. 

Таблица 2.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                      

со средним уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики копинг-
механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
поведенческие стратегии

14,640
0,432 0,001

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
когнитивные стратегии

12,517
0,680 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные когнитив-
ные стратегии

14,846
0,615 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

23,097
0,518 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Адаптивные эмоциональ-
ные копинг-стратегии

14,210
0,433 0,000

Средние способности в оценке состояний, чувств, намерений 
людей по их невербальным проявлениям (мимике, позам, жестам) у 
данной группы респондентов сочетаются с адаптивными когнитив-
ными стратегиями: проблемный анализ, сохранение самообладания.

Для данной группы студентов характерны достаточно хорошие 
способности в распознавании структуры межличностных ситуаций 
в динамике. Они способны к анализу сложных ситуаций взаимодей-
ствия людей, понимают смысл ситуации. Сталкиваясь со сложными 
ситуациями, респонденты верят в успех разрешения проблемы, од-
нако, если ситуация длительное время не разрешается, предпочита-
ют отступать, изолироваться от ситуации и ее участников. 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе с высоким уровнем развития 
социального интеллекта показали, что между показателями шкал 
методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями суще-
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ствует связь. В таблице 3 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

Таблица 3.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                         

с высоким уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики копинг-
механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Адаптивные когнитив-
ные копинг-стратегии

17,899
0,604 0,000

Субтест «История 
с завершением»

Неадаптивные эмоцио-
нальные копинг-стратегии

23,014
0,645 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные поведенче-
ские копинг-стратегий

10,890
0,567 0,001

Субтест «Истории 
с дополнением»

Относительно адаптив-
ные поведенческие ко-
пинг-стратегий

13,967
0,675 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Адаптивные когнитив-
ные копинг-стратегий

16,677
0,459 0,000

Студенты с высоким уровнем социального интеллекта чаще 
выбирают адаптивные копинг-стратегии. Высокие способности 
к предвидению последствий поведения, выстраиванию стратегий 
собственного поведения для достижения поставленной цели соче-
таются со копинг-стратегиями проблемный анализ и сохранения са-
мообладания, а также с агрессивностью. Таким образом, студенты 
с высоким уровнем социального интеллекта в сложных ситуациях 
стремятся проанализировать возникшие трудности и возможные 
пути выхода из них, сохраняют веру в собственные силы. Как отме-
чает Дж. Гилфорд, люди с высоким интеллектом могут ошибаться в 
прогнозировании поведения людей, если те ведут себя нетипичным 
образом, возможно, в этих ситуациях и проявляется неадаптивная 
стратегия совладания – агрессивность. Невозможность просчитать 
поведение другого человека порождает фрустрацию.

Высокая чувствительность к невербальной экспрессии в данной 
группе тесно связана с умением брать поддержку у других людей 
(обращение – копинг-стратегия).
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Также высокая способность адекватно отражать цели, намере-
ния, потребности участников коммуникации, предсказывать по-
следствия их поведения сочетается с умением анализировать и 
искать выход из ситуации и сохранять веру в свои собственные 
силы. В случае невозможности найти решения прямо сейчас, ре-
спонденты используют стратегию конструктивной активности 
– временный отход от решения проблем, погружаясь в любимое 
дело, путешествия и т.д.

Заключение
Основная цель исследования состояла в выявлении связи между 

различными уровнями социального интеллекта и копинг-стратегия-
ми. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Выявлена связь между различными уровнями социального 
интеллекта и копинг-стратегиями у студентов. Студенты, об-
ладающие разным уровнем социального интеллекта предпо-
читают различные копинг-стратегии.

2. Лица с низким уровнем социального интеллекта чаще предпо-
читают неадаптивные копинг-стратегии такие как «активное 
избегание», «самообвинение», «агрессивность», «игнориро-
вание». В ситуациях конфликтного взаимодействия с други-
ми людьми студенты часто вступают в конфронтацию, так 
как чаще предпочитают обвинять себя или другого человека 
в случившемся, или отрицать проблему и уходить от любого 
выяснения отношений. 

3. Лица со средним уровнем интеллекта выбирают в основном 
адаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии, 
такие как: «относительность» («могло быть и хуже»), «кон-
структивную активность», «проблемный анализ», «сохране-
ние самообладания».

4. Студенты с высоким уровнем социального интеллекта чаще 
выбирают адаптивные копинг-стратегии: «проблемный ана-
лиз», «сохранения самообладания», «обращение». Вместе с 
тем, в ситуациях, когда невозможно или сложно просчитать 
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поведение другого человека проявляется неадаптивная стра-
тегия совладания – агрессивность.

5. Результаты исследования могут быть применены в консульта-
ционной и профориентационной работе с молодежью, а также 
при разработке для них коррекционных и тренинговых меро-
приятий. 
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