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В статье рассматривается история и научные подходы к становлению достаточно нового для педагогической на-
уки понятия эмоционального интеллекта. Представлен теоретический анализ его основных моделей. Отмечается, что 
развитие эмоционального интеллекта детей представляется крайне важным и актуальным в современной социокуль-
турной ситуации.
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To the Question about Emotional Intelligence

There is the history of such concept, as emotional intelligence, and also positions of scientists concerning formation of this 
new phenomenon of pedagogy in the article. The theoretical analysis of its basic models is given. It is noticed that development 
of emotional intelligence of children is represented to the extremely important and actual in a context of a modern society.
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Технический прогресс XXI в., смена мораль-
но-нравственных устоев общества, насы-

щенный темп жизни, стремление к успеху, 
материальным благам и реализации себя в ка-
рьере и личной жизни формируют новую актив-
ную жизненную позицию человека, заставляют 
его задуматься о выборе целей и средств их 
достижения, делают людей работоспособнее, 
энергичнее, изобретательнее. В контексте та-
ких процессов возникает необходимость по-
строения благоприятных и продуктивных взаи-
моотношений с окружающими, ведь человек не 
может быть асоциален, он живет в обществе.

Во все времена существовала категория 
людей, которые не обладали высоким коэф-
фициентом умственного развития, но до-
стигали больших успехов в обучении, карье-
ре и личной жизни, умели вызвать симпатию 
окружающих, заряжали позитивным настро-
ением. В компании таких людей всегда было 
весело и интересно, им невозможно было от-
казать, они обладали большим количеством 
друзей и хороших знакомых, к таким людям 
всегда тянуло, в их обществе было приятно 
находиться. Раньше таких людей называли 
«хваткими», «пробивными», «хитрыми» и т. д., 
сейчас с уверенностью можно сказать, что 
эти люди обладали высоким уровнем разви-
тия эмоционального интеллекта.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) выража-
ется в способности понимать собственное 
эмоциональное состояние и состояние окру-
жающих, а также анализировать, какие дейс-
твия необходимо предпринять в той или иной 
ситуации и что за этим может последовать. 
Это разумное управление эмоциями для 
гармонизации своих отношений с другими 
людьми и достижения намеченных целей.

Проблема взаимосвязи эмоционально-
го и рационального волновала людей еще с 
древнейших времен. Так, в Библии, в Книге 
Притчей, мы находим примеры эмоциональ-
ной мудрости человечества: «У глупого тот-
час же выскажется гнев его, а благоразумный 
скрывает оскорбления» (12;15); «Иной пус-
тослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — 
врачует» (12;18); «Кроткий ответ отвращает 
гнев, а оскорбительное слово возбуждает» 
(15;1); «Долготерпеливый лучше храброго, 
а владеющий собой лучше завоевателя го-
рода» (16;32)1. Способность противостоять 
страстям и не поддаваться побуждениям, не 
согласующимся с требованиями разума, во 
все века считалась важнейшей характерис-
тикой мудрости. Многие мыслители прошло-
го возводили ее в ранг высшей добродетели.

Философы античной Греции Сократ и 
Платон придерживались дуалистических 
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представлений о человеческом опыте, выра-
жавшихся в противопоставлении души и тела, 
рассудка и страсти, когниций и эмоций. Тра-
диционная метафора, используемая древней 
западной философией, описывала отноше-
ния разума и эмоций как господина и раба, 
идеалом которых представлялся полный кон-
троль просвещенного разума над разруши-
тельными влияниями эмоций. Некоторые фи-
лософы, в частности Аристотель, в контексте 
эпохи этических философских традиций ин-
тересовались отдельными эмоциями, такими 
как гнев и страх, которые должны были быть 
подчинены рассудку и поставлены на служ-
бу этическим целям2. Следует отметить, что 
одни философы призывали подчинить эмо-
ции разуму, другие советовали не вступать в 
безнадежную борьбу с естественными побуж-
дениями и подчиниться их произволу, но тем 
не менее ни один из мыслителей прошлого не 
был равнодушен к этой проблеме.

Анализ эмоциональных процессов был 
продолжен в работах римских стоиков, таких 
как Сенека и Хризипп. Однако стоики рас-
сматривали эмоции как источник огорчений 
и несчастий и призывали людей сохранять 
«выс ший разум». Подчеркивая бессмыслен-
ность эмоциональных привязанностей и ув-
лечений, философы советовали выработать 
бесстрастное и безразличное отношение к 
превратностям этого мира. Такое отношение, 
как они утверждали, вознесет людей над суе-
той социальной действительности3. Великий 
гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттер-
дамский утверждал, что «существует один-
единственный путь к счастью: главное познать 
самого себя; затем делать все не в зависи-
мости от страстей, а по решению разума»4.

Для Р. Декарта рассудок являлся ключом 
к регуляции эмоций. Если эмоции могут под-
рывать нашу способность к суждениям и при-
водить их к путанице, рассудок может воз-
высить страсти и направить их на служение 
нашему «Я». В своем «Трактате о человечес-
кой природе» Д. Юм рассматривал вопросы 
роли рассудка в этике и считал страсти спо-
собностями разума (атрибутами души), по-
буждающими нас совершать моральные (или 
аморальные) поступки, тогда как рассудок 
остается в стороне, взирая на происходящее 
как невинный наблюдатель5.

Оформление понятия ЭИ можно просле-
дить, начиная с Ч. Дарвина, который отмечал: 
«Когда разум сильно возбужден, мы можем 
ожидать, что он мгновенно окажет непос-

редственное действие и на сердце <…> Когда 
сердце испытывает это воздействие, оно на-
правит свою реакцию в мозг <…> при любом 
возбуждении будет иметь место значительное 
взаимное воздействие и реагирование между 
этими двумя важными органами тела»6. Сов-
ременные философы вслед за мыслителями 
древности подчеркивают актуальность про-
блемы развития эмоциональной саморегу-
ляции, выражающейся в открытости челове-
ка своим эмоциональным переживаниям, и 
связывают эмоциональные возможности с 
гармоничным взаимодействием сердца и ра-
зума, аффекта и интеллекта, Ошо (Раджниш) 
рассуждает: «Чтобы интеллект преобразовать 
в разум, абсолютно необходимо открыть сна-
чала свое сердце <...> Разум — это интеллект, 
настроенный в лад с вашим сердцем»7.

С древнейших времен людей интересо-
вал вопрос разумного управления чувствами 
и эмоциями. В 1990-х гг. этот феномен полу-
чил название эмоционального интеллекта, 
были разработаны способы его диагностики 
и развития. Рассмотрим взгляды современ-
ных исследователей на эту проблему.

Г. Бхарвани в своей книге «Важнее, чем 
IQ! EQ: эмоциональный интеллект» трактует 
его как «способность настраиваться на эмо-
ции, понимать их и предпринимать адекват-
ные действия. Эмоциональный интеллект 
обостряет здравый смысл. Его изучение дает 
нам прочную опору и снабжает простыми 
инструкциями по использованию обострен-
ного здравого смысла: мы знаем, как следу-
ет поступать в определенной ситуации, и так 
и поступаем»8. Как видим, автор обращает 
особое внимание на способность понимать 
эмоциональные состояния и направлять их в 
нужное русло для достижения благоприятных 
и продуктивных взаимоотношений с окружа-
ющими, утверждает триумф здравого смыс-
ла над чувствами и эмоциями, рационально-
го над эмоциональным.

И.Н. Андреева убеждена, что эмоцио-
нальный интеллект не содержит общие пред-
ставления о себе и оценку других: он фокуси-
рует внимание на познании и использовании 
собственных эмоциональных состояний и 
эмоций окружающих для решения проблем 
и регуляции поведения9. Г.Г. Горскова счи-
тает, что эмоциональный интеллект — это 
способность понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять 
эмоциональной сферой на основе интеллек-
туального анализа и синтеза. Конечный про-
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дукт эмоционального интеллекта — принятие 
решений на основе отражения и осмысления 
эмоций, которые являются дифференциро-
ванной оценкой событий, имеющих личност-
ный смысл10. По существу, вышеупомянутые 
современные ученые приходят к одному и 
тому же выводу: акцентируя внимание на 
эмоциях, человек регулирует собственное 
поведение с целью решения возникающих 
проблем. Получив информацию и осмыслив 
ее, он принимает решение о необходимости 
того или иного поступка, уместного в контек-
сте данного события.

Интересную точку зрения представля-
ет А.В. Гуськова, которая убеждена, что «ЭИ 
— есть набор способностей и соотношение 
когнитивных, личностных и мотивационных 
черт»11. Объединяя когнитивные способнос-
ти с личностными характеристиками, Гусь-
кова добавляет мотивацию, что отличает ее 
подход от ряда других: ведь мотив является 
основой принятия решений, а также выбора 
целей и средств их достижения.

Обсуждаемое нами понятие толкуется 
расширительно частью авторов: они выво-
дят его за рамки познания эмоциональных 
явлений. Так, Д.В. Люсин определяет его как 
интерес к внутреннему миру других людей 
(и к собственному), склонность к психоло-
гическому анализу поведения12. А И.Н. Ан-
дреева говорит о том, что «эмоциональный 
интеллект отражает внутренний мир и его 
связи с поведением личности и взаимодейс-
твием с реальностью13. Сложно не согласить-
ся с подобной трактовкой, ведь понимание 
и управление эмоциями свидетельствует о 
способности человека разобраться в себе и в 
окружающем мире, о степени комфортности 
его существования в рамках социума.

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что эмоциональный интеллект пред-
ставляет собой интерес к внутреннему миру 
(как к собственному, так и окружающих лю-
дей), дающий возможность настраиваться на 
эмоции и осмысливать их. Конечный продукт 
эмоцио нального интеллекта — принятие ре-
шений с учетом полученной эмоциональной 
информации и регуляция поведения, направ-
ленные на достижение благополучия.

В настоящее время в психологии сущес-
твует множество концепций эмоционального 
интеллекта, а также взглядов на методы его 
диагностики и развития. Рассмотрим неко-
торые из них. Первые работы, посвященные 
эмоциональному интеллекту, были опубли-

кованы Р. Торндайком в 20-х гг. XX в., который 
считал, что составной частью общего интел-
лекта является интеллект «социальный». Уче-
ный трактовал его как «способность понимать 
других и разумно действовать или вести себя 
в общении с другими»14. Вслед за ним в 1935 г. 
Э. Долл разработал «Вайнлендскую шкалу со-
циальной зрелости» — опросник для оценки 
социальной компетентности. Он был пред-
назначен для вычисления уровня SQ (соци-
ального интеллекта), социальной зрелости 
личности. В 1940 г. Д. Векслер ввел понятие 
«неинтеллектуальный интеллект» и первым 
установил, что кроме традиционного IQ су-
ществует много иных составляющих общего 
интеллекта15. В 1948 г. Р.-В. Липер сделал уточ-
нение к ранней работе Д. Векслера, посвя-
щенной изучению «эмоциональных мыслей». 
Он пришел к выводу, что эмоции возбуждают, 
поддер живают и направляют деятельность, 
а также предположил, что «эмоциональные 
мысли» являются существенной частью «ло-
гических мыслей» и интеллекта в целом16.

В 1973 г. П. Сифнеос ввел термин «алек-
ситимия» (отсутствие слов для чувств). Че-
ловеку, страдающему алекситимией, трудно 
определить чувства, отличить одно от дру-
гого, представить себе чувства и описать их 
собеседнику — и вербально, и по телесным 
ощущениям. Это состояние представляет 
собой противоположность эмоциональному 
интеллекту17.

Г. Гарднер в 1983 г. разработал теорию 
множественных интеллектов. Вначале он вы-
явил семь видов интеллекта: пространствен-
но-визуальный, лингвистический, внутрилич-
ностный (интраперсональный), музыкальный, 
телесно-кинестетический, межличностный 
(интерперсональный) и логико-математи-
ческий; в 1998 году были добавлены восьмой 
и девятый: интеллект естествоиспытателя 
(натуралистический) и экзистенциальный18.

Р. Стернберг продолжил исследование 
Э. Долла, Д. Векслера и Р.-В. Липера. В 1985 г. 
Р. Стернберг разработал теорию практичес-
кого интеллекта, трактуя его как способность 
адаптироваться к ситуациям реальной жизни 
либо видоизменять их19.

П. Сэловей и Д. Мэйер в 1990 г. опубли-
ковали статью, в которой ввели в обращение 
термин «эмоциональный интеллект», а также 
сформулировали его определение и предло-
жили первый научный способ измерения дан-
ного явления. ЭИ трактовался ими как спо-
собность отслеживать собственные и чужие 
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чувства и эмоции, различать их и использо-
вать полученную информацию для направле-
ния мышления и действий. Ученые считали, 
что этот вид интеллекта включает три типа 
способностей: 1) определение, понимание 
и выражение эмоций; 2) управление эмоци-
ями; 3) использование полученной инфор-
мации в мышлении и деятельности. Каждый 
тип состоит из ряда компонентов. Способ-
ность к определению, пониманию и выраже-
нию эмоций включает два компонента, один 
из которых направлен на свои, а другой — на 
чужие эмоции. Первый компонент делится 
на вербальный и невербальный субкомпо-
ненты, а второй — на субкомпоненты невер-
бального восприятия и эмпатии. Управление 
эмоциями также состоит из двух компонен-
тов: управление своими и чужими эмоция-
ми. Способность использовать полученную 
информацию в мышлении и деятельности 
включает компоненты гибкого планирования, 
творческого мышления, перенаправленного 
внимания и мотивации20.

В том же году К. Саарни, занимающая-
ся проблемами эмоционального развития, 
представила доклад об «эмоциональной 
компетентности», в котором речь шла о том, 
как дети учатся точно выражать, понимать и 
регулировать эмоции в общении с окружа-
ющими21. В 1994 г. Р.М. Бэгби, Д. Паркер и 
Г. Тэйлор создали «Торонтскую школу алекси-
тимии», которая оказалась более совершен-
ным инструментом для определения состоя-
ния человека по сравнению с разработанной 
ранее шкалой Сифнеоса22.

В 1995 г. Д. Гоулман популяризировал сам 
термин, развив идеи других ученых и сделав 
их обзор в своей книге «Эмоциональный ин-
теллект». Таким образом, это понятие ста-
ло известно не только в научных кругах, но и 
широкой публике. Модель Д. Гоулмана опи-
рается на ранние представления П. Сэловея 
и Дж. Мейера об эмоциональном интеллек-
те. Ученый определяет ЭИ как набор черт 
или способностей, позволяющий сдерживать 
эмоциональный порыв, угадывать сокровен-
ные чувства другого человека, налаживать 
взаимоотношения, выработать для себя мо-
тивацию, настойчиво стремиться к достиже-
нию цели, несмотря на провалы, откладывать 
получение удовлетворения, контролировать 
свои настроения, не давать страданию ли-
шить себя способности думать, сопереживать 
и надеяться. Д. Гоулман также называет эмо-
циональный интеллект характером и осно-

вополагающей интуицией в отношении про-
живания жизни. Выделяя его составляющие, 
автор объединил когнитивные способности, 
такие как идентификация и регуляция эмоций 
(своих и чужих), использование эмоциональ-
ной информации в мышлении и деятельности 
(гибкое планирование, творческое мышление, 
перенаправленное внимание, мотивация), с 
личностными характеристиками — энтузиаз-
мом, настойчивостью, социальными навыка-
ми23. Если сравнивать компоненты, выделен-
ные Д. Гоулманом, с типами способностей и 
их компонентами П. Сэловея и Дж. Мэйера, 
необходимо обратить внимание на общий 
смысл данных составляющих. Однако разли-
чие в подходах авторов заключается в том, что 
Д. Гоулман добавил энтузиазм, настойчивость 
и социальные навыки, являющиеся личност-
ными характеристиками.

Р. Бар-Он в 1997 г. совместно с организа-
цией Multi-Health Systems представил «Шкалу 
коэффициента эмоционального интеллекта», 
так был создан первый научный инструмент 
измерения ЭИ — шкала EQ-i™ Р. Бар-Она. 
Ученый потратил около двадцати лет на ее 
исследование и создание, именно он ввел в 
психологию понятие эмоционального коэф-
фициента EQ в противовес классическому 
IQ24. Р. Бар-Он определяет эмоциональный 
интеллект как все некогнитивные способ-
ности, знания и компетентность, дающие че-
ловеку возможность успешно справляться с 
различными жизненными ситуациями.

Он выделил пять сфер эмоциональных 
способностей (компетенций), каждая из ко-
торых состоит из нескольких компонентов:

1) внутриличностная сфера (познание 
себя: осознание своих эмоций, уверенность 
в себе, самоутверждение, самоуважение, са-
мореализация, независимость);

2) межличностная сфера (навыки меж-
личностного общения: эмпатия, межличност-
ные взаимоотношения, социальная ответст-
венность);

3) сфера приспособляемости (способ-
ность к адаптации: решение проблем, пони-
мание действительности, гибкость);

4) сфера стрессоустойчивости (управле-
ние стрессовыми ситуациями: устойчивость 
к стрессу, контроль над импульсивностью);

5) сфера общего настроения (преоблада-
ющее настроение: счастье, оптимизм)25.

Модель Р. Бар-Она значительно отли-
чается от вышеперечисленных концепций. 
В отличие от Д. Гоулмана, П. Сэловея и Дж. 
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Мэйера, он определяет ЭИ как все некогни-
тивные способности, помогающие человеку 
преуспеть в жизни. При этом составляющие 
эмоционального интеллекта, описанные дру-
гими авторами, находят отражение в сферах, 
им выделенных. Так, во внутриличностной 
сфере есть компонент — осознание сво-
их эмоций, а в сфере стрессоустойчивос-
ти — контроль над импульсивностью, это и 
есть определение, понимание и управление 
собственными эмоциями, описанные П. Сэ-
ловеем, Дж. Мэйером и Д. Гоулманом. Ис-
ключение составляют такие компоненты, как 
идентификация и управление чужими эмо-
циями, а также использование полученной 
информации для повышения эффективности 
мышления, что, на наш взгляд, немаловажно: 
ведь без идентификации эмоций собеседни-
ка и использования полученной информации 
человеку в рамках социума проблематично 
осуществить задуманное.

Дж. Мэйер и П. Сэловей в 1997 г. опуб-
ликовали пересмотренное определение 
эмоционального интеллекта и свою шкалу 
его измерения — MEIS. Ученые переработа-
ли предложенную ранее модель, положив в 
ее основу представления о том, что эмоции 
содержат информацию о связях человека с 
другими людьми или предметами26. При этом 
связи могут быть актуальны не только в на-
стоящем, но и в прошлом и быть воображае-
мыми. ЭИ определяется как способность пе-
рерабатывать информацию, содержащуюся 
в эмоциях, т. е. определять, что означает каж-
дая эмоция, как они связаны между собой, 
и использовать полученную информацию в 
качестве основы для мышления и принятия 
решений27. Авторы выделили четыре компо-
нента эмоционального интеллекта, которые 
были названы «ветвями»: каждая касается 
как собственных эмоций, так и эмоций дру-
гих людей:

1) определение эмоций включает их вос-
приятие (т. е. способность заметить сам факт 
наличия эмоции), идентификацию, адекват-
ное выражение, а также различение подлин-
ных эмоций и имитации;

2) использование полученной информа-
ции для повышения эффективности мыш-
ления и деятельности: способность исполь-
зовать эмоции, чтобы направить  внимание 
на важные события, а также вызывать те, 
которые способствуют решению задач (на-
пример, использовать личные переживания 
и печаль для порождения творческих идей), 

использовать колебания настроения как 
средство анализа разных точек зрения на 
проблему;

3) понимание эмоций: способность пони-
мать не только эмоции, но и их связи, а также 
переходы от одной к другой, причины появ-
ления определенных эмоций и вербальную 
информацию о них;

4) управление эмоциями: способность их 
контролировать, снижать интенсивность от-
рицательных, осознавать собственные, в том 
числе и неприятные, а также способность к 
решению эмоционально нагруженных про-
блем без подавления связанных с ними отри-
цательных эмоций. Данный компонент спо-
собствует личностному росту и улучшению 
межличностных отношений28.

Сравнивая первоначальную модель 
эмоционального интеллекта П. Сэловея и 
Дж. Мэйера с более поздним, переработан-
ным вариантом, следует обратить внимание 
на сходства и различия. В новой концепции 
определение эмоционального интеллекта 
более широкое, но лаконичнее по форме и 
доступнее для восприятия. Способность от-
слеживать собственные и чужие чувства и 
эмоции, различать их и использовать эту ин-
формацию как направляющую для мышления 
и действий, описанная ранее.

Ранняя модель П. Сэловея и Дж. Мэйера 
состоит из трех типов способностей, каждый 
из которых — из ряда компонентов. Позд-
няя модель состоит из четырех компонен-
тов, которые были названы «ветвями». Три 
компонента совпадают с тремя ветвями, за 
исключением четвертой. Тип способностей 
— определение, понимание и выражение 
эмоций — делится в переработанной версии 
на две отдельные ветви: определение эмо-
ций и их понимание. Также можно отметить, 
что использование полученной информации 
в мышлении и деятельности в новом вариан-
те предстает как использование полученной 
информации для повышения эффективности 
мышления и деятельности.

В 1998 г. вышла в свет книга Д. Гоулмана 
«Работа и эмоциональный интеллект», в кото-
рой он предложил перечень из 25-ти умений, 
необходимых для достижения успеха при об-
щении с коллегами на работе. Эта книга воз-
главила список бестселлеров. В том же году 
консультационная фирма Hay МсВеr, с кото-
рой Д. Гоулман сотрудничал, опубликовала 
его «360-градусную» шкалу эмоционально-



89К.С. Кузнецова.

Педагогика

го интеллекта для деловых людей — «Шкалу 
эмоциональной компетентности».

Феномен явления эмоционального интел-
лекта находится и в поле зрения российских 
ученых. Так, в 2004 г. Д.В. Люсин опубликовал 
свою первую статью об эмоциональном ин-
теллекте и предложил новую методику для 
его измерения. Автор определял ЭИ как спо-
собности к пониманию своих и чужих эмоций 
и управлению ими. Он полагал, что они могут 
быть направлены на собственные эмоции 
и на эмоции других людей. Таким образом, 
можно говорить о внутриличностном и меж-
личностном эмоциональном интеллектах, 
которые предполагают актуализацию разных 
когнитивных процессов и навыков, однако 
связаны друг с другом.

Д.В. Люсин убежден, что ЭИ нельзя трак-
товать исключительно как когнитивную спо-
собность. Ведь понимание эмоций и управ-
ление ими очень тесно связано с общей 
направленностью личности на эмоциональ-
ную сферу, т. е. с интересом к внутреннему 
миру людей (в том числе и к своему собс-
твенному), склонностью к психологическому 
анализу поведения, с ценностями, припи-
сываемыми эмоциональным переживаниям. 
Эмоциональный интеллект представляет 
собой конструкт, имеющий двойственную 
природу и связанный, с одной стороны, с 
когнитивными способностями, а с другой — 
с личностными характеристиками. Это пси-
хологическое образование, формирующе еся 
в ходе жизни человека под влиянием трех 
групп факторов, которые обусловливают его 
уровень и специфические индивидуальные 
особенности, в числе которых: когнитивные 
способности (скорость и точность перера-
ботки эмоциональной информации), пред-
ставления об эмоциях (как о ценностях, важ-
ном источнике информации о самом себе, 
людях и т. д.), особенности эмоциональности 
(эмоциональная устойчивость, эмоциональ-
ная чувствительность и т. п.).

Предлагаемая модель, по мнению ав-
тора, принципиально отличается тем, что в 
конструкт не вводятся личностные харак-
теристики, которые являются коррелята-
ми способности к пониманию и управлению 
эмоциями, допускается введение только та-
ких, которые более или менее прямо влияют 
на уровень и индивидуальные особенности 
ЭИ. Не имеет смысла также отождествлять 
модель Д.В. Люсина с трактовкой ЭИ как от-
дельной черты характера29. 

Так же, как и Р. Бар-Он, Д.В. Люсин вы-
деляет внутриличностную и межличностную 
сферы ЭИ, но, как мы установили, авторы 
вкладывают разный смысл в эти понятия. Пер-
вый считает, что внутриличностная сфера — 
это познание себя: осознание своих эмоций, 
уверенность в себе, самоутверждение, само-
уважение, самореализация, независимость; 
второй — что это способность к пониманию и 
управлению собственными эмоциями. Меж-
личностная сфера, с точки зрения Р. Бар-Она, 
это навыки межличностного общения: эмпа-
тия, межличностные взаимоотношения, соци-
альная ответственность, а Д.В. Люсин считает, 
что это способность к пониманию и управле-
нию чужими эмоциями. Различие состоит в 
том, что первый исследователь делает акцент 
на личностных характеристиках, а второй — на 
когнитивных способностях. 

Определение эмоционального интеллек-
та, предложенное Д.В. Люсиным («способ-
ность к пониманию и управлению своими и 
чужими эмоциями»), аналогично компонен-
там, выделенным П. Сэловеем, Дж. Мэйером 
и Д. Гоулманом (за исключением Р. Бар-Она), 
таким как определение, понимание и управ-
ление эмоциями. Так же, как и Д. Гоулман, 
Д.В. Люсин убежден, что, с одной стороны, 
эмоциональный интеллект связан с когни-
тивными способностями, а с другой — с лич-
ностными характеристиками. Важным отли-
чием позиции Д.В. Люсина от других авторов 
является рассмотрение эмоционального 
интеллекта с точки зрения групп факторов, 
формирующих его и оказывающих на него 
непосредственное влияние.

В 2004 г. появилась модель А.И. Савенко-
ва, который предложил рассматривать эмо-
циональный интеллект как составляющую 
практического интеллекта, а также изучать 
данное явление через призму общих соци-
альных способностей как их неотъемлемой 
части. Следовательно, говорить можно о 
«социальном интеллекте», а эмоциональный 
интеллект рассматривать как его часть или 
элемент. Автор считает, что социальный ин-
теллект выражается в способности человека 
с помощью определенных эмоций сознатель-
но увеличивать продуктивность процесса 
мышления и направлять внимание на опреде-
ленные задачи, а также в способности адек-
ватно выражать эмоции, что является зало-
гом успешности в межличностном общении и 
любой совместной деятельности. Эффектив-
ное регулирование собственных эмоций со-
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относится с такими важными для межличнос-
тного взаимодействия способностями, как 
сопереживание и откровенность. А.И. Савен-
ков убежден, что человек, способный регули-
ровать собственные желания, контролиро-
вать собственные эмоциональные реакции, 
понимать эмоциональные состояния других 
людей, имеет массу преимуществ перед тем, 
кто это сделать не в состоянии. Кроме того, 
сама способность вербального выражения 
и оценки эмоций свидетельствует не только 
о высоком эмоциональном, но и о хорошем 
общем когнитивном развитии. Не менее оче-
видно и то, что эмоции и умственные способ-
ности тесно связаны.

Автор выделяет два фактора социального 
интеллекта:

 «кристаллизованные социальные зна-
ния». Подразумеваются декларативные и 
опытные знания о хорошо знакомых социаль-
ных событиях. Под декларативными следует 
понимать знания, полученные в результате 
социального научения, а под опытными — те, 
что получены в ходе собственной социально-
исследовательской практики; 

«социально-когнитивная гибкость» — это 
способность применять социальные знания 
при решении новых проблем. Наличие опре-
деленных знаний не всегда подразумевает 
способность применение их на практике.

Концепцию социального интеллекта 
А.И. Савенков представляет в виде следую-
щих групп критериев:

когнитивные: знания о людях, специаль-
ных правил, понимание других людей; соци-
альная память (память на имена, на лица); 
социальная интуиция — распознавание 
эмоций и чувств, определение настроения, 
понимание мотивов поступков других лю-
дей, способность адекватно воспринимать 
наблюдаемое поведение в рамках социаль-
ного контекста; социальное прогнозирова-
ние — формулирование планов собственных 
действий, отслеживание своего развития, 
его рефлексия и оценка неиспользованных 
альтернативных возможностей;

регуляторные: эмоциональные вырази-
тельность, чувствительность, контроль; со-
переживание — способность входить в поло-
жение других людей, ставить себя на место 
другого (преодолевать коммуникативный и 
моральный эгоцентризм); степень склоннос-
ти к психическому заражению и собственные 
суггестивные возможности; эмпатия, спо-
собность вчувствования в событие, объект 

искусства, природу; установление эмоцио-
нальных связей с другими, разделение со-
стояния другого или группы;

поведенческие: социальное восприятие 
— умение слушать собеседника, понимание 
юмора; социальное взаимодействие — спо-
собность и готовность работать совместно, 
способность к коллективному взаимодейс-
твию и коллективному творчеству как высше-
му типу этого взаимодействия; социальная 
адаптация — умение объяснять и убеждать 
других, способность уживаться с другими 
людьми, открытость в отношениях с окру-
жающими; способность к саморегуляции — 
умение регулировать собственные эмоции 
и собственное настроение; способность эф-
фективно работать в условиях стресса30.

Группы критериев, предложенные А.И. Са-
венковым, в некоторой степени созвучны 
сферам эмоциональных способностей Р. Бар-
Она, в частности, совокупностью личностных 
характеристик. Также необходимо отметить, 
что некоторые критерии, такие как социаль-
ная интуиция (распознавание эмоций и чувств 
других людей) и способность к саморегуля-
ции (умение регулировать собственные эмо-
ции), схожи с составляющими эмоциональ-
ного интеллекта, выделенными П. Сэловеем, 
Дж. Мэйером, Д. Гоулманом и Д.В. Люсиным. 
Однако А.И. Савенков не включает в выде-
ленные им группы критериев распознава-
ние собственных эмоций и использование 
эмоцио нальной информации в мышлении и 
деятельности, на которых акцентируют вни-
мание вышеперечисленные авторы, тем не 
менее, трактуя ЭИ, ученый говорит об увели-
чении продуктивности процесса мышления 
и о направлении внимания на определенные 
задачи, а также о способности адекватно 
выражать эмоции, что является залогом ус-
пешности межличностного общения и лю-
бой совместной деятельности. А.И. Савенков 
убежден, что человек, способный регулиро-
вать собственные желания, контролировать 
свои эмоциональные реакции, понимать эмо-
циональные состояния других людей, имеет 
массу преимуществ перед тем, кто это сде-
лать не в состоянии. Однако следует обратить 
внимание на критерии, не имеющие аналогов 
в других исследованиях, такие как: социаль-
ная память (память на имена, на лица), сте-
пень склонности к психическому заражению 
и собственные суггестивные возможности, 
социальное восприятие — умение слушать 
собеседника, понимание юмора, социальное 
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взаимодействие — способность и готовность 
работать совместно, а также способность к 
коллективному взаимодействию и коллектив-
ному творчеству как высшему типу этого взаи-
модействия. Как отмечалось ранее, критерии 
А.И. Савенкова, за исключением вышепере-
численных, так или иначе близки к сферам, 
выделенным Р. Бар-Оном. Таким образом, мы 
констатируем, что авторы называют по-раз-
ному одни и те же личностные характеристи-
ки, являющиеся акцентом концепций.

Составляющие эмоционального интел-
лекта каждый ученый называет по-разному: 
типы способностей, компоненты, ветви, сфе-
ры, компетенции, группы факторов и группы 
критериев. Одни исследователи акцентиру-
ют внимание на когнитивных способностях 
человека, другие — на личностных характе-
ристиках, а кто-то объединяет и то и другое. 
Сходство всех моделей ЭИ заключается в вы-
делении способности человека распознавать 
и регулировать эмоциональное состояние 
как собственное, так и окружающих, а также 
в стремлении к успешному социальному вза-
имодействию.

Особого внимания в контексте нашего 
исследования заслуживает вопрос развития 
эмоционального интеллекта, так как изуче-
ние данного явления теряет смысл без воз-
можности его совершенствования. В настоя-
щее время за рубежом открыты институты и 
исследовательские центры, занимающиеся 
проблемой взаимосвязи чувств и разума, а 
также созданы специальные программы для 
развития эмоционального интеллекта детей 
и взрослых. Возникает справедливый вопрос: 
а почему так важно развивать эмоциональ-
ный интеллект? Ответ дают многочисленные 
исследования, свидетельствующие о том, 
что около 80 % успеха в социальной и лич-
ной сферах жизни определяет именно уро-
вень развития эмоционального интеллекта и 
лишь 20 % всем известный IQ — коэффици-
ент умственного развития. Этот вывод ученых 
изменил традиционные взгляды на природу 
личностного успеха и развития человеческих 
способностей: совершенствование логичес-
кого мышления и расширение кругозора еще 
не является залогом успеха в жизни31.

Психологи утверждают, что низкий уро-
вень эмоционального интеллекта способен 
привести к такому явлению, как алексити-
мия (отсутствие способности определять 
чувства), повышающему риск возникновения 
психосоматических заболеваний у детей и 

взрослых. Таким образом, умение разби-
раться в собственных чувствах и управлять 
ими является личностным фактором, укреп-
ляющим психологическое и соматическое 
здоровье человека32.

Исследователи эмоционального интел-
лекта выявили некоторые возрастные осо-
бенности развития этого качества: по мере 
приобретения жизненного опыта эмоцио-
нальный интеллект повышается и возрастает 
в период юности и зрелости. Это означает, что 
у ребенка он заведомо ниже, чем у взросло-
го. Тем не менее формирование эмоциональ-
ных способностей в детском возрасте пред-
ставляется особенно важным. Существуют 
данные о том, что специальные обучающие 
программы существенно повышают уровень 
эмоциональной компетентности детей. Осо-
бое значение и актуальность работа по рас-
ширению эмоционального интеллекта приоб-
ретает в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, поскольку именно в эти периоды 
идет активное эмоциональное становление 
детей: их самосознания, способности к реф-
лексии и децентрации (умения встать на по-
зицию партнера, учитывать его потребности 
и чувства). Развивать эмоциональный интел-
лект целесообразно и у подростков, которые 
отличаются высокой сензитивностью и гиб-
костью всех психических процессов, а также 
глубоким интересом к сфере своего внутрен-
него мира33. В настоящий момент особенно 
популярны программы, тренинги и коучинги 
для взрослых с целью совершенствования и 
использования эмоционального интеллекта 
в работе.

«Эмоционально мудрый» человек бо-
лее «эластичен» в поведении и ведет себя 
увереннее, поскольку понимает внутренние 
переживания собеседника и предвидит его 
реакцию на тот или иной поступок. Если в 
воспитании морали или нравственности ак-
цент делается на оценках «хорошо — плохо», 
«добро — зло», то в развитии эмоциональ-
ного интеллекта — на поиск «золотой се-
редины» между «хорошо» и «плохо», между 
тем, что принято большинством, и тем, что 
можно применить человеку в определенной 
ситуации. Иными словами, эмоциональный 
интеллект представляет собой непрерывный 
процесс вчувствования, оценивания выбора 
действий, причем этот выбор основывается 
не столько на принципах и правилах пове-
дения, сколько на умении поставить себя на 
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место другого и почувствовать его пережива-
ния и эмоции34.

По мнению большинства психологов, 
дети, понимающие эмоции, более отзывчи-
вы, социально адаптированы, их чаще при-
нимают в группе. Для принятия решения на 
основе развитого эмоционального интеллек-
та человеку необходима определенная доля 
объективности, ведь умение поставить себя 
на место другого и почувствовать его пере-
живания — это уже не субъективный взгляд 
на ситуацию. Подобные умения помогают 
развить в ребенке взрослого, а также при-

нимать верные решения и успешно ориен-
тироваться в современном мире. Поступая с 
учетом норм нравственности, ребенок чувс-
твует переживания других людей (перед тем 
как давать оценку их поступкам), в результате 
чего он из каждой жизненной ситуации полу-
чает так называемую эмоциональную инфор-
мацию. Это делает детей более человечными 
и мудрыми: чтобы легко жилось с людьми и 
с ними складывались близкие, теплые взаи-
моотношения, надо уметь внимательно отно-
ситься к окружающим, ставить себя на место 
другого.
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