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Целью исследования являлось изучение связи склонности к аутодеструктивному поведению и эмо-
ционального интеллекта подростков.

Методы. Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склон-
ности к девиантному поведению) разработан Э.В. Леус. Из данной методики использовали две шкалы: 
аддиктивное (зависимое) и самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение. Опросник суицидального 
риска (ОСР) в модификации Т.Н. Разуваевой и опросник на эмоциональный интеллект (Д.В. Люсина).

Результаты. В основной части на эмпирическом материале показано, что существует отрицатель-
ная связь между демонстративностью и межличностным эмоциональным интеллектом, внутрилич-
ностным эмоциональным интеллектом, пониманием эмоций, управлением эмоциями подростками. 
Выявлена отрицательная связь между аффективностью и межличностным эмоциональным интеллек-
том, внутриличностным эмоциональным интеллектом, пониманием эмоций, управление эмоциями 
подростками. Установлено, что такие показатели, как «уникальность подростков», «несостоятельно-
сть», «социальный пессимизм», «временная перспектива, «планирование будущего», «склонность 
к зависимому поведению», «склонность к аутоагрессивному поведению», отрицательно коррелируют 
с внутриличностным эмоциональным интеллектом, межличностным эмоциональным интеллектом, 
пониманием эмоций, управлением эмоциями подростками. 

Выводы. В результате эмпирического исследования выявлена отрицательная связь склонности к аутоде-
структивному поведению и эмоционального интеллекта подростков. В заключении в качестве перспективной 
линии развития настоящего исследования намечена апробация технологии развития высокого эмоциональ-
ного интеллекта как психологического барьера склонности к аутодеструктивному поведению подростков.

Ключевые слова: межличностный эмоциональный интеллект, внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект, склонность к зависимому поведению, склонность к самоповреждающему поведению, 
склонность к суицидальному поведению.
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Метою дослідження є вивчення взаємозв’язку схильності до аутодеструктивної поведінки  
та емоційного інтелекту підлітків.

Методи. Методика діагностики девіантної поведінки неповнолітніх (тест СДП – схильність до 
девіантної поведінки, автор Е.В. Леус). Нами застосовано 2 шкали: адиктивна (залежна) і самопо-
шкоджувальна (аутоагресивна) поведінка. Опитувальник суїцидального ризику (ОСР) у модифікації  
Т.М. Разуваєвої та опитувальник емоційного інтелекту Д.В. Люсіна.

Результати. Визначено, що існує негативний взаємозв’язок між демостративністю та міжособи-
стісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій, управлінням емоціями підлітками. Установлено 
негативний зв’язок між афективністю та міжособистісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій, 
управлінням емоціями підлітками. Унікальність підлітків негативно корелює з внутрішньоособистіс-
ним емоційним інтелектом, розумінням емоцій, управлінням емоціями. Установлено зворотний коре-
ляційний зв’язок між неспроможністю та міжособистісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій, 
управлінням емоціями. Констатовано наявність кореляції між соціальним песимізмом та міжособистіс-
ним емоційним інтелектом, внутрішньоособистісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій. 

Установлено, що такі показники, як «унікальність підлітків», «неспроможність», «соціальний песи-
мізм», «часова перспектива», «планування майбутнього», «схильність до залежної поведінки», «схиль-
ність до аутоагресивної поведінки» мають зворотні кореляційні зв’язки з міжособистісним емоційним 
інтелектом, розумінням емоцій, управлінням емоціями.

Висновки. На основі результатів емпіричного дослідження підтверджено наявність негативного 
кореляційного взаємозв’язку між схильністю до аутодеструктивної поведінки та емоційного інтелекту 
підлітків. Перспективами дослідження є апробація технології розвитку високого емоційного інтелекту 
як психологічного бар’єра до схильності до аутодеструктивної поведінки підлітків. 

Ключові слова: міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний 
інтелект, схильність до залежної поведінки, схильність до самопошкоджувальної поведінки, 
схильність до суїцидальної поведінки. 
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Purpose. The aim of the study was to study the relationship between the propensity for auto-destructive 
behavior and the emotional intelligence of adolescents.

Methods. The methodology for diagnosing deviant behavior of minors (SDP test – propensity to deviant 
behavior) was developed by E. V. Leus. Two scales were used from this technique: addictive (dependent), 
self-injurious (auto-aggressive) behavior. The questionnaire of suicidal risk (SR) in the modification 
of T. N. Razuvaeva and the questionnaire for emotional intelligence (D. V. Lyusina).

Results. in the main part, based on empirical material, it is shown that there is a negative relationship 
between demonstrativeness and interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, 
understanding of emotions, emotion management by adolescents. A negative relationship between affectivity 
and interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, understanding of emotions, 
and emotion management by adolescents was revealed. The uniqueness of adolescents negatively 
correlates with intrapersonal emotional intelligence, understanding of emotions, and emotion management 
by adolescents. A negative correlation was established between the failure and interpersonal emotional 
intelligence, intrapersonal emotional intelligence, understanding of emotions and emotion management by 
adolescents. A negative correlation of social pessimism and interpersonal emotional intelligence, intrapersonal 
emotional intelligence, understanding of emotions, and emotion management of adolescents was revealed. The 
time perspective negatively correlates with interpersonal emotional intelligence, understanding of emotions, 
and emotion management in adolescents. A negative relationship between the impossibility of constructive 
future planning and intrapersonal emotional intelligence of adolescents has been revealed. The tendency 
to dependent behavior of adolescents is negatively associated with interpersonal emotional intelligence, 
intrapersonal emotional intelligence, understanding of emotions and managing emotions. The tendency to 
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auto-aggressive behavior of adolescents negatively correlates with interpersonal emotional intelligence, 
intrapersonal emotional intelligence, understanding of emotions and emotion management.

Conclusions. As a result of an empirical study, the relationship between the propensity for auto-destructive 
behavior and the emotional intelligence of adolescents was revealed. In conclusion, as a promising line 
of development of this study, the approbation of the technology for the development of high emotional 
intelligence as a psychological barrier to the tendency to auto-destructive behavior of adolescents is outlined.

Key words: interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, tendency to 
dependent behavior, tendency to self-injurious behavior, tendency to suicidal behavior.

Введение
На современном этапе развития общества 

в ситуации социальной транзитивности, нео-
пределенности, размытости норм всплеск 
всевозможных деструктивных, аутодеструк-
тивных, аддиктивных аспектов поведения 
подростков разрушительно действует как на 
самих субъектов деструкций, так и на соци-
альную систему в целом. Негативный соци-
ально-психологический потенциал аутоде-
структивных форм поведения, массовость 
явления среди подростков, неоднозначное 
понимание и отношение к аутодеструкциям 
в обществе заостряют внимание исследова-
телей на психологическом подходе к решению 
проблем профилактики склонности к аутоде-
структивному поведению личности, изуче-
нию детерминант, механизмов и последствий 
саморазрушительного поведения.

В последнее десятилетие эмоциональный 
интеллект рассматривается исследовате-
лями как ресурс личности, способствующий 
ее социально-психологической адаптации 
к любым условиям. Современные исследо-
вания свидетельствуют о взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта и нравственного 
самоопределения молодежи (Воробьевой, 
Купрейченко, 2011), ее духовности (Даукша, 
Милахович, 2020) и, соответственно, психо-
логического здоровья. Таким образом, изуче-
ние связи склонности к аутодеструктивному 
поведению и эмоционального интеллекта 
у подростков является весьма актуальным 
и перспективным.

1. Теоретическое обоснование про-
блемы

Значение термина «аутодеструктивное 
поведение» в современной психологиче-
ской науке еще точно не определено. Вслед 
за Н.Г. Тормосиной мы под аутодеструктив-
ным поведением понимаем широкий спектр 
действий, последствия которых могут иметь 
разную степень выраженности (от явной 
угрозы физическому или психологическому 
здоровью, нормальному развитию или жизни 
человека, как при суицидальной попытке, до 
случаев бездействия и допущения психоло-
гического насилия при виктимном поведе-
нии) (Тормосина, 2014). Аутодеструктивное 
поведение – это сложный комплексный мно-
гоаспектный феномен, в структуру которого 
входят когнитивный, канотивный, эмоцио-

нальный, ценностный компоненты, причем 
при возникновении риска аутодеструктивного 
поведения специфические особенности эмо-
циональной и ценностно-смысловой сфер 
имеют особую значимость (Тормосина, 2014).

А.В. Ипатов различает конструктивное 
и деструктивное поведение, которое под-
разделяется на внешне деструктивное пове-
дение и аутодеструктивное поведение. По 
А.В. Ипатову, в структуре аутодеструктивного 
поведения необходимо различать аддиктив-
ное, аутоагрессивное, социально-пассивное 
и рискованное поведение. Аутоагрессивное 
поведение включает суицидальное и самопо-
вреждающее (Ипатов, 2017). 

Основными причинами подростковых 
аутодеструкций являются сложные взаимо-
отношения и конфликты с учителями, свер-
стниками, родителями; отсутствие непосред-
ственной поддержки со стороны взрослых, 
виртуализация жизни подростка (Игумнов, 
Гелда, Осипчик, 2016; Ипатов, 2017; Тормо-
сина, 2014). Однако определенный вклад 
в активизацию аутодеструктивного пове-
дения подростка вносят и индивидуально- 
психологические факторы.

В результате анализа теоретических и при-
кладных работ по заявленной проблеме соз-
дан психологический портрет подростков, 
склонных к аутодеструктивному поведению. 
Подростки с признаками аутодеструкции 
характеризуются: непринятием себя, эмоцио-
нальной неустойчивостью, отсутствием ощу-
щения собственной значимости и ценности, 
отсутствием способности контролировать 
ход своей жизни, субъективным ощущением 
невозможности совладания с жизненными 
трудностями (Тормосина, 2014); интеллек-
туальной недостаточностью внутреннего 
диалога, отсутствием диалогичности во вза-
имоотношениях с другими, отсутствием соб-
ственной точки зрения, невысоким уровнем 
способностей влиять на изменения себя 
и окружающих (Ипатов, 2017); импульсивно-
стью в поведении, максимализмом, катего-
ричностью, незрелостью суждений, низкой 
способностью к образованию компенсатор-
ных механизмов, тревожностью и гипертро-
фированным чувством вины (Игумнов, Гелда, 
Осипчик, 2016); неполноценностью контакт-
ных систем, неадекватной самооценкой, утра-
той ценности жизни (Берно-Беллекур, 2003).
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Чрезвычайно представленным среди совре-
менной молодежи является самоповрежда-
ющее поведение, то есть самопорезы, само-
ожоги, расчесывание кожи, сковыривание 
болячек, выдергивание волос (Польская, 2011).

Отмечается, что одним из ведущих пси-
хологических предикторов самоповреждаю-
щего поведения является низкая способность 
выдерживать высокоинтенсивные негатив-
ные эмоции. Для респондентов «с историей 
самоповреждения» характерен низкий уро-
вень способности выдерживать сильные 
отрицательные эмоции, невысокий уровень 
способности поддерживать чувство самоцен-
ности и недостаточный уровень способности 
поддерживать чувство связи с другими. Пока-
затели исследуемых, «не имеющих опыта 
самоповреждения», статистически значимо 
отличались от показателей респондентов 
с опытом самоповреждения (Deiter, Nicholls, 
Pearlman, 2000). В результате эмпирических 
исследований зарубежные авторы выявили 
связь самоповреждающего поведения и отри-
цательных переживаний, таких как враждеб-
ность, вина, уныние. Установлено, что отри-
цательные эмоции, которые не осознаются, 
не вербализируются, не контролируются 
личностью, усиливают риск повторного само-
повреждения (Brown, Williams, Collins, 2007; 
Gratz, 2007).

Таким образом, Н.А. Польская приходит 
к выводу о том, что эмоциональная уязви-
мость является основным концептом при 
изучении склонности личности к самоповреж-
дению (Польская, 2009).

2. Методология и методы
На основе анализа теоретических и эмпи-

рических данных мы предположили, что 
существует связь между склонностью к ауто-
деструктивному поведению и эмоциональ-
ным интеллектом у подростков. Объектом 
исследования является склонность к аутоде-
структивному поведению подростков. Пред-
мет исследования – связь между склонностью 
к аутодеструктивному поведению и эмоцио-
нальным интеллектом и у подростков. К край-
ним проявлениям аутодеструкций относится 
суицидальное и аддиктивное поведение.

Инструментарий исследования: методика 
диагностики девиантного поведения несовер-
шеннолетних (тест СДП – склонности к деви-
антному поведению) разработан Э.В. Леус 
и другими. Из данной методики использовали 
две шкалы: аддиктивное (зависимое) (ЗП), 
самоповреждающее (аутоагрессивное) (СП) 
поведение. Опросник суицидального риска 
(ОСР) в модификации Т.Н. Разуваевой позво-
ляет диагностировать показатели демонстра-
тивности, аффективности, социального пес-
симизма, уникальности, несостоятельности, 
временной перспективы.

С помощью опросника на эмоциональный 
интеллект (Д.В. Люсина) (ЭмИн) мы изучили 
межличностный эмоциональный интеллект, 
внутриличностный эмоциональный интел-
лект, понимание эмоций, управление эмоци-
ями подростков.

Статистический анализ полученных 
результатов осуществлялся посредством 
метода корреляционно анализа и сравни-
тельного анализа различий между независи-
мыми выборками (критерий Манна-Уитни).

Респондентами исследования явля-
лись учащиеся 8–10 классов в количестве 
150 человек (75 юношей, 75 девушек).

3. Результаты и дискуссии
На первом этапе исследования эмпири-

ческое изучение уровня развития склон-
ности к суицидальному риску подростков 
посредством ОСР выявило 4% респонден-
тов, которые характеризуется высоким 
уровнем демонстративности, т.е. желанием 
привлечь внимание окружающих к своим 
несчастьям, «истероидным выпячиванием 
трудностей». Низкий уровень демонстра-
тивности свойственен для 64% подростков. 
Для 8% подростков характерен высокий 
уровень аффективности, то есть готовности 
реагировать на психотравмирующую ситуа-
цию эмоционально, для 24% – средний, для 
68% – низкий. 4% подростков характеризу-
ется высоким уровнем развития «уникально-
сти», т.е они воспринимают себя, ситуацию 
и собственную жизнь в целом как явления 
исключительные непохожие на другие и, сле-
довательно, подразумевающие исключитель-
ные варианты выхода из затруднительных 
ситуаций. Для 22% подростков свойственен 
средний уровень «уникальности», 74% – низ-
кий. Значительное количество исследуемых 
подростков (13%) характеризуются высо-
ким уровнем «несостоятельности» (некомпе-
тентности, ненужности, «выключенности» из 
мира), у 27% респондентов выявлен сред-
ний уровень развития «несостоятельности», 
у 60% – низкий. Почти равное соотношение 
среди подростков представлено респонден-
тами с высоким (43%) и средним (46%) уров-
нем «социального пессимизма», воспринима-
ющих мир как враждебный, 11% подростков 
характеризуется низким уровнем развития 
«социального пессимизма». Для 2% респон-
дентов выявлены высокие значения по шкале 
«слом культурных барьеров», то есть культ 
самоубийства и поиск культурных ценностей, 
оправдывающих суицидальное поведение 
личности. 79% подростков характеризуются 
низкими значениями по шкале «слом культур-
ных барьеров», 19% – средними. «Максима-
лизм» интерпретируется как проникновение 
во все сферы жизни респондента содержания 
незначительного конфликта в какой-то одной 
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жизненной сфере. При высоких значениях по 
шкале «максимализм» личность неспособна 
к компенсации и характеризуется аффектив-
ной фиксацией на неудачах. Исследуемые 
подростки характеризуются средним уровнем 
развития «максимализма» (98%).

Значительное количество исследуемых 
подростков (67%) характеризуется высокими 
значениями по шкале «временная перспек-
тива», то есть невозможностью конструк-
тивного планирования будущего, что может 
быть следствием чрезмерного заострения 
внимания на настоящей ситуации. Текущая 
проблема воспринимается как неразреши-
мая, что влияет на активизацию страха неу-
дач и поражений в будущем. Низкие значения 
по шкале временной перспективы свойстве-
нен для 7% подростков, средние – для 26% 
респондентов. 

Значительное количество (62%) подрост-
ков характеризуется высокими показателями 
по антисуицидальному фактору, т.е. им свой-
ственны представления о греховности самоу-
бийства и его антиэстетичности, а также чув-
ство долга и ответственности перед родными 
и близкими людьми. Средние показатели по 
антисуицидальному фактору свойственны 
для 35% подростков, 3% респондентов харак-
теризуется низкими значениями по антисуи-
цидальному фактору. 

Посредством критерия Манна-Уитни 
мы осуществили попытку изучения возраст-
ных различий в показателях склонности 
к аутодеструктивному поведению подростков. 
Показатели демонстративности (U=965,5, 

p<0,05), аффективности (U=966,5, p<0,05), 
социального пессимизма (U=955, p<0,05) 
подростков понижаются от 8 к 10 классу, 
выявленные различия являются статисти-
чески значимыми. Статистически значимые 
различия в показателях склонности к аутоде-
структивному поведению между подростками 
8 и 9 классов, 9 и 10 классов не выявлены.

Изучение половых различий свидетель-
ствует о том, что девочки незначительно, но 
превосходят мальчиков по демонстративно-
сти, аффективности, уникальности, несосто-
ятельности, социальному пессимизму, низким 
показателям временной перспективы. Однако 
статистически значимых различий между 
девочками и мальчиками по параметру склон-
ность к суицидальному риску не выявлено. 

Результаты эмпирического исследова-
ния посредством опросника СДП склонно-
сти к зависимому поведению и склонности 
к самоповреждающему поведению подрост-
ков представлены на рисунке 1.

Как свидетельствует рисунок 1, среди 
мальчиков наблюдается тенденция пониже-
ния от 8 к 10 классу склонности к зависимому 
поведению и склонности к самоповреждаю-
щему поведению. В выборке девочек наблю-
дается тенденция повышения от 8 к 9 классу 
и понижения от 9 к 10 классу показателей 
склонности к зависимому поведению и склон-
ности к самоповреждающему поведению. 
В 8 классе мальчики, по сравнению с девоч-
ками, в большей степени характеризуются 
склонностью к зависимости и самоповреж-
дению. Показатели склонности к зависимому 

Рис. 1. Половозрастные аспекты склонности к зависимому поведению 
и самоповреждающему поведению подростков, где ЗП – склонность к 

зависимому поведению, СП – склонность к самоповреждающему поведению)
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поведению и показатели склонности к само-
повреждающему поведению в 9 и 10 классе 
более высокие в выборке девочек по сравне-
нию с мальчиками. Статистически значимых 
различий между подростками различных воз-
растных групп, между мальчиками и девоч-
ками по параметрам склонности к зависимому 
поведению и склонности к самоповреждаю-
щему поведению не выявлено. Как отмечают 
исследователи, умеренные самоповрежде-
ние более свойственны девушкам-подрост-
кам. Однако юноши чаще совершают само-
повреждения, приводящие к госпитализации 
(Hawton, Rodham, Evans, Weatherall, 2002), 
так как респонденты мужского пола выби-
рают более опасные способы самоповрежде-
ний (Cantor, 2000).

На следующем этапе нашего исследова-
ния с помощью корреляционного анализа 
выявлена связь склонности к аутодеструк-
тивному поведению и эмоционального интел-
лекта у подростков. 

Как свидетельствует таблица 1, выявлена 
значимая отрицательная корреляция демон-
стративности респондентов и межличност-
ного эмоционального интеллекта (r= -0,20; 
p≤0,05), внутриличностного эмоционального 
интеллекта (r= -0,47; p≤0,05), понимания эмо-
ций (r= -0,36; p≤0,05) и управление эмоциями 
(r= -0,35; p≤0,05). Понимание собственных 
переживаний и эмоций других, способность 
управлять собственными эмоциями и эмоци-
ями других способствуют понижению жела-
ния привлечь внимание окружающих к своим 
несчастьям, добиться сочувствия и понима-
ния. Демонстративность подростков оценива-
ется с внешних позиций порой как «шантаж», 
«истероидное выпячивание трудностей», 
однако демонстративное суицидальное пове-
дение подростков переживается изнутри, как 
«крик о помощи». Чем выше внутриличност-

ный эмоциональный интеллект подростков, 
тем в меньшей степени они характеризуются 
склонностью к демонстративному суицидаль-
ному поведению.

Аффективность имеет слабую отрица-
тельную корреляцию с межличностным эмо-
циональным интеллектом (r= -0,18; p≤0,05). 
Доминирование эмоций подростков над 
эмоциональным контролем в оценке ситуа-
ции отрицательно связано с внутриличност-
ным эмоциональным интеллектом (r= -0,48; 
p≤0,05). Чем в большей степени подростки 
характеризуются готовностью реагировать 
на психотравмирующую ситуацию эмоцио-
нально, тем в меньшей степени они понимают 
свои и чужие эмоции (r= -0,38; p≤0,05) и тем 
в меньшей степени способны управлять сво-
ими и чужими эмоциями (r= -0,36; p≤0,05).

Уникальность же обнаруживает умерен-
ные отрицательные корреляции с понима-
нием эмоций (r= -0,27; p≤0,05), управлением 
эмоциями (r= -0,36; p≤0,05). Обнаружена 
более сильная отрицательная связь уникаль-
ности подростков с внутриличностным эмоци-
ональным интеллектом (r= -0,45; p≤0,05). Чем 
в большей степени подростки воспринимают 
себя, ситуации и собственную жизнь в целом 
как явления исключительные, непохожие на 
другие и, следовательно, подразумевающие 
исключительные варианты выхода (в част-
ности суицид), тем в меньшей степени они 
понимают чужие и свои эмоций, управляют 
своими и чужими эмоциями.

Отрицательная концепция собственной 
личности или несостоятельность подрост-
ков отрицательно коррелирует с межличност-
ным эмоциональным интеллектом (r= -0,32; 
p≤0,05), внутриличностным эмоциональным 
интеллектом (r= -0,57; p≤0,05), пониманием 
эмоций (r= -0,44; p≤0,05) и управлением эмо-
циями (r= -0,47; p≤0,05). Подростки с невы-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа склонности к аутодеструктивному поведению 

и эмоционального интеллекта у подростков

Склонность 
к аутодеструктивному 

поведению

Эмоциональный интеллект
Межличностный 
эмоциональный 

интеллект

Внутриличностный 
эмоциональный 

интеллект
Понимание 

эмоций
Управление 
эмоциями

Демонстративность - 0,20 -0,47 -0,36 -0,35
Аффективность - 0,18 -0,48 -0,38 -0,36
Уникальность -0,45 -0,27 -0,36

Несостоятельность - 0,32 -0,56 -0,44 -0,47
Социальный пессимизм - 0,18 -0,31 -0,24 -0,25
Временная перспектива -0,30 -0,46 -0,46 -0,45

Склонность к 
самоповреждающему 

поведению
-0,21 -0,39 -0,39 -0,44

Склонность к 
зависимости -0,29 -0,33 -0,32 -0,25
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соким уровнем развития внутриличностного 
эмоционального интеллекта, способности 
управлять эмоциями характеризуются в боль-
шей степени представлениями о своей несо-
стоятельности, некомпетентности, ненуж-
ности, «выключенности» из мира. Формула 
внутреннего монолога таких подростков –  
«Я плох».

Выявлена отрицательная корреляция 
социального пессимизма и межличност-
ного эмоционального интеллекта (r= -0,18; 
p≤0,05), внутриличностного эмоционального 
интеллекта (r= -0,31; p≤0,05), понимания эмо-
ций (r= -0,24; p≤0,05), управления эмоциями 
(r= -0,25; p≤0,05). Чем больше подростки 
воспринимают мир как враждебный, несо-
ответствующий представлениям о нормаль-
ных для человека отношениях с окружением, 
тем меньше понимают свои и чужие эмоции, 
меньше управляют своими и чужими пережи-
ваниями.

Временная перспектива же обнаруживает 
умеренные отрицательные корреляции с меж-
личностным эмоциональным интеллектом  
(r= -0,30; p≤0,05), пониманием эмоций  
(r= -0,46; p≤0,05), управлением эмоциями  
(r= -0,45; p≤0,05) подростками. Выявлена 
отрицательная связь невозможности кон-
структивного планирования будущего и вну-
триличностного эмоционального интеллекта 
(r= -0,52; p≤0,05) подростков.

Склонность к зависимому поведению 
отрицательно связана с межличностным эмо-
циональным интеллектом (r= -0,21; p≤0,05), 
внутриличностным эмоциональным интел-
лектом (r= -0,33; p≤0,05), пониманием эмоций 
(r= -0,32; p≤0,05) и управлением эмоциями  
(r= -0,25; p≤0,05). Склонность к аутоагрессив-
ному поведению отрицательно коррелирует 
с межличностным эмоциональным интеллек-
том (r= -0,29; p≤0,05), внутриличностным эмо-
циональным интеллектом (r= -0,49; p≤0,05), 
пониманием эмоций (r= -0,39; p≤0,05) и управ-
лением эмоциями (r= -0,44; p≤0,05).

Выводы. 
Таким образом, в эмпирическом иссле-

довании нами установлено, что с возрастом  

(с 8 по 10 класс) склонность к суицидальному 
риску понижается как у девочек, так и у маль-
чиков. Демонстративность, аффективность, 
социальный пессимизм снижается у подрост-
ков от 8 к 10 классу. Девочки незначительно 
превосходят мальчиков по показателям 
демонстративности, аффективности, соци-
ального пессимизма. 

Статистически значимых различий между 
подростками различных возрастных групп, 
между мальчиками и девочками по параме-
трам склонности к зависимому поведению 
и склонности к самоповреждающему поведе-
нию не выявлено.

Посредством эмпирического исследования 
выявлено, что склонность к аутодеструктив-
ному поведению отрицательно коррелирует 
с эмоциональным интеллектом подростков. 
Демонстративность, аффективность, 
несостоятельность подростков отрица-
тельно связаны с межличностным эмоцио-
нальным интеллектом, внутриличностным 
эмоциональным интеллектом, пониманием 
эмоций и управлением эмоциями. Социаль-
ный пессимизм, временная перспектива 
подростков отрицательно коррелируют 
с межличностным эмоциональным интел-
лектом, внутриличностным эмоциональным 
интеллектом, пониманием эмоций и управле-
нием эмоциями подростками. Уникальность 
подростков отрицательно связана с меж-
личностным эмоциональным интеллектом, 
внутриличностным эмоциональным интел-
лектом, пониманием эмоций и управлением 
эмоциями. Склонность к зависимому пове-
дению и склонность к самоповреждающему 
поведению подростков отрицательно корре-
лируют с межличностным эмоциональным 
интеллектом, внутриличностным эмоцио-
нальным интеллектом, пониманием эмоций 
и управлением эмоциями.

В качестве перспективной линии развития 
настоящего исследования намечена апроба-
ция технологии развития высокого эмоцио-
нального интеллекта как психологического 
барьера склонности к аутодеструктивному 
поведению подростков.
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