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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Представлена авторская интегративная структурная модель эмоционального интеллекта, имеющая трехуров-
невое строение («интеллект индивида», «интеллект субъекта деятельности» и «интеллект личности»). Первый уро-
вень характеризуется параметрами темперамента (эргичности, темпа, пластичности, эмоциональности), второй – 
параметрами инструментального (опытного, стратегического) и  индивидуально-личностного (межличностного 
и внутри личностного) эмоционального интеллекта; третий – личностными факторами (общий интеллект, общитель-
ность, социальная смелость, эмоциональная устойчивость, адаптивность, принятие себя и других, эмоциональный 
комфорт, эмоциональная креативность). Представлены результаты эмпирической проверки модели.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; тип, вид и подтип эмоционального интеллекта; опытный и стра-
тегический эмоциональный интеллект; межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект; эмоцио-
нальная компетентность.

THE INTEGRATIVE MODEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
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The article presents the author’s integrative structural model of emotional intelligence, which has a three-level 
structure («individual’s intellect», «intelligence of the subject of activity» and «personality intelligence»). The first level is 
characterized by the parameters of temperament (ergichnost, tempo, plasticity, emotionality); the second – the parameters of 
the instrumental (experimental, strategic) and individual-personal (interpersonal and intrapersonal) emotional intelligence; 
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the third – personal factors (general intelligence, sociability, social courage, emotional stability, adaptability, acceptance of 
oneself and others, emotional comfort, emotional creativity). The results of empirical verification of the model are presented.

Key words: emotional intelligence; type, species and subtype of emotional intelligence; experienced and strategic 
emotional intelligence; interpersonal and intrapersonal emotional intelligence; emotional competence.

Известно, что высокий эмоциональный интел-
лект обеспечивает успешность психической дея-
тельности по распознаванию и пониманию эмоций 
и  управлению ими. Вследствие этого возрастает 
адаптивность и результативность деятельности ин-
дивида в системе «человек – человек», в частности, 
более эффективны становятся руководство орга-
низацией и  деятельность ее сотрудников  [1], кро-
ме того, повышается личностная зрелость инди-
вида  [2]. Вместе с тем современные исследования 
эмоционального интеллекта осложняются рядом 
проб лем, связанных с  неопределенностью места 
и  структуры эмоционального интеллекта среди 
иных психических феноменов, а  также с  возмож-
ностью его измерения и развития  [3]. Анализируя 
влияние эмоционального интеллекта на продук-
тивность деятельности, исследователи упускают из 
внимания следующее: поскольку опросники и  за-
дачные тесты, по мнению Д. В. Ушакова, оценивают 
разные способности [4], высока вероятность того, 
что речь идет о  результатах влияния на эффек-
тивность деятельности различных типов эмоцио-
нального интеллекта, которые складываются под 
влиянием разных внутренних и внешних условий. 
Дифференциация типов, видов и  подтипов эмо-
ционального интеллекта позволит разнообразить 
подходы к его развитию.

Необходимость решения указанных проблем 
привела нас к  разработке интегративной струк-
турной модели эмоционального интеллекта, в осно-
ве которой лежит синтез модели способностей, по-
нимания эмоционального интеллекта как свойства 
личности в  рамках смешанных моделей эмоцио-
нального интеллекта и представлений ряда отече-
ственных и зарубежных психологов об интеллекту-
альных способностях.

Модель (фр. modéle, от лат. modulus – мера, аналог, 
образец) – это система, исследование которой слу-
жит средством для получения информации о  дру-
гой системе [5], а также упрощенное представление 
о реальном устройстве и (или) о протекающих в нем 
процессах и  явлениях. В  научных исследованиях 
данным термином обозначается аналог какого-ли-
бо объекта, явления или системы, т. е. оригинала [6].

Приступая к описанию интегративной структур-
ной модели эмоционального интеллекта, отметим, 
что интеграция – «процесс, или действие, имеющий 
своим результатом, целостность; объединение, со-
единение, восстановление единства» [7, с. 181]; сто-
рона процесса развития, связанная с объединением 
в целое ранее разнородных частей и элементов. Ин-

тегративный подход является распространенным 
в  постнеклассической рациональности: «…когда 
есть две противоречащие теории – это шаг к  соз-
данию третьей, включающей их в себя как частные 
случаи» [8, с. 70]. Представляемая в настоящей ра-
боте модель эмоционального интеллекта предпола-
гает восстановление единства между следующими 
структурными компонентами эмоционального ин-
теллекта как интегративного феномена: 

1) интеллект и личностные свойства; 
2) интеллект и компетентность; 
3) инструментальный и  рефлексивный интел-

лект. 
В  рамках интегративной структурной модели 

эмоции определяются нами в соответствии с мето-
дологическим подходом Дж. Д. Майера и П. Сэловея 
как упорядоченные адаптивные реакции, фокуси-
рующие когнитивную активность и  последующие 
действия [2]. Вслед за В. Д. Шадриковым интеллект 
в настоящей статье рассматривается как систем-
ное проявление познавательных способностей, для 
которых умственные способности выступают в ка-
честве общего фактора (общей способности), влия-
ющего на другие способности [9]. Исходя из сказан-
ного выше можно утверждать, что эмоциональный 
интеллект является системным проявлением спо-
собностей к  анализу, обработке и  использованию 
эмоциональной информации, которая включает 
в  себя значения отдельных эмоций, их  сочетаний 
и последовательности, а также оценку отражаемых 
ими взаимосвязей.

Согласно В. Д. Шадрикову и Д. В. Ушакову, способ-
ности определяются как свойства функциональных 
систем, реализующих отдельные психические функ-
ции, имеющие индивидуальную меру выраженно-
сти и проявляющиеся в успешности и качественном 
своеобразии освоения и  реализации деятельно-
сти [9; 10]. При такой интерпретации понятие «спо-
собности» можно рассмотреть и как природные воз-
можности человека [9,  с. 62], и как приобретенные 
умственные способности, и как компетенции, кото-
рые формируются и  проявляются в  деятельности. 
Соответственно, под эмоционально-интеллектуаль-
ными способностями (способностями эмоционально-
го интеллекта) понимаются свойства когнитивно-
аффективных процессов обработки эмоциональной 
информации, включающие в  себя понимание (ос-
мысление) эмоций и  управление (осознанную ре-
гуляцию) ими. Данные способности проявляются 
в успешности освоения и реализации деятельности 
(прежде всего в  системе «человек – человек»)  [11]. 
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К  основным способностям эмоционального интел-
лекта относятся:

 • понимание (осмысление) эмоций  – способ-
ность понимать комплексы эмоций, связи между 
ними, причины их возникновения, переходы от од-
ной эмоции к другой, вербальную информацию об 
эмоциях. Как наиболее простая форма или как на-
чальный этап понимания эмоций рассматривается 
распознавание (различение, идентификация) эмо-
ций – взаимосвязанные способности к восприятию 
эмоций, их идентификации, различению подлин-
ных эмоций и  их имитации по лицевой и  панто-
мимической экспрессии, а также по особенностям 
вокализации; 

 • управление эмоциями (осознанная регуляция 
эмоций) – способности к контролю над эмоциями, 
снижению интенсивности отрицательных эмоций, 
осознанию собственных эмоций, в том числе и не-
приятных, способность к решению эмоциональных 
проблем без подавления связанных с ними отрица-
тельных эмоций [11].

В  соответствии с  представлениями о  высших 
психических функциях Л. С. Выготского [9], а также 
с пониманием структуры интеллекта В. Д. Шадри-
кова в  иерархической структуре эмоционального 
интеллекта выделено три компонента: интеллект 
индивида, субъекта деятельности, личности.

Эмоциональный интеллект индивида представ-
ляет собой природные возможности когнитивных 
процессов индивида, обеспечивающих обработку 
эмоциональной информации, он включает в  себя 
врожденные предпосылки эмоциональных способ-
ностей. В соответствии с представлениями М. Зейд-
нера, Г. Мэтьюза, Р. Д. Робертса, К. МакКанн, а также 
В. М. Русалова и С. И. Дудина [13; 14] в нашей мо-
дели предпосылки эмоциональных способностей 
рассматриваются как свойства темперамента. Под 
темпераментом мы вслед за В.  М.  Русаловым [15] 
понимаем психобиологическую категорию, охва-
тывающую все богатство содержательных харак-
теристик поведения человека, совокупность фор-
мально-динамических характеристик (эргичность, 
скорость, пластичность и  эмоциональность). Су-
ществуют основания полагать, что свойства темпе-
рамента в  значительной мере обусловливают как 
когнитивный аспект эмоционального интеллекта 
(в  частности, скорость переработки информации), 
так и  его эмоциональную составляющую (напри-
мер, такие свойства, как эмоциональная восприим-
чивость, способность к эмоциональной маркировке, 
предпочтение эмоциогенных стимулов в  процессе 
обработки информации) [2]. 

Основываясь на результатах предшествующих 
исследований [16–18], мы предположили, что эргич-
ность, пластичность и темп являются биологически-
ми предпосылками эмоционального интеллекта. 
Выраженная эмоциональность, напротив, способ-
ствует снижению показателей эмоционального ин-

теллекта: затрудняет понимание эмоций и препят-
ствует управлению ими. Эмпирическая проверка 
модели показала, что в качестве врожденных ком-
понентов способностей эмоционального интел-
лекта выступают темп, эргичность, пластичность 
и эмоциональность – на предметном и социальном 
уровнях (p < 0,01) [11].

В современной психологии умственные способ-
ности все чаще рассматриваются как форма раз-
вивающейся компетентности  [19]. В  соответствии 
с этим эмоциональный интеллект субъекта деятель-
ности представляет собой синтез эмоциональных 
способностей и  компетенций, необходимых для 
анализа эмоциональной информации, он форми-
руется в  результате научения профессиональной 
деятельности и непосредственно последующего ее 
ведения [11]. 

Основываясь на предположении о  дихотомич-
ности структуры, мы выделяем две составляющие 
эмоционального интеллекта субъекта деятельно-
сти (два надтипа): 

1) инструментальный эмоциональный интеллект, 
который проявляется при решении практических 
задач и подлежит внешней объективной оценке;

2) индивидуально-личностный (рефлексивный) 
эмоциональный интеллект – результат рефлексии 
над собственным уровнем эмоционального интел-
лекта, а также его самооценки.

Инструментальный эмоциональный интеллект 
рассматривается как сочетание интеллектуальных 
способностей к  пониманию эмоций, управлению 
ими и  эмоциональной компетентности. Представ-
ляется логичным включить в  его состав не только 
врожденные компоненты способностей к  понима-
нию эмоций и управлению ими, но и прижизненно 
формирующиеся эмоциональные компетенции, т. е. 
способности применять знания и  умения, исполь-
зовать личностные качества для успешной деятель-
ности в области анализа и использования эмоцио-
нальной информации. Подобный подход допускает 
возможность измерять эмоциональный интеллект, 
поскольку тестовые задания обычно обращаются не 
к способностям как таковым, а к умениям и знани-
ям [9], и в дальнейшем развивать его. 

Согласно модели Дж.  Д.  Майера, П.  Сэловея, 
Д.  Карузо, составляющими инструментального 
эмоционального интеллекта являются два домена: 

1) опытный эмоциональный интеллект, который 
включает в себя способности к распознаванию, вы-
ражению и использованию эмоциональной инфор-
мации без обязательного ее понимания; 

2) стратегический эмоциональный интеллект, 
содержащий понимание эмоций и управление ими 
без обязательного хорошего восприятия эмоций 
или полного их переживания [20]. 

В нашей модели эти независимые друг от друга 
компоненты эмоционального интеллекта рассма-
триваются как типы инструментального интеллекта. 
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Под типом понимается форма или вид чего-нибудь, 
обладающего определенными признаками, а также 
образец, которому соответствует группа предметов 
и явлений [21].

Индивидуально-личностный (рефлексивный) эмо-
циональный интеллект  – личностное свойство, 
осознаваемая эмоциональная самоэффективность 
индивида в сфере эмоций, представления об уров-
не собственного эмоционального интеллекта, кото-
рые формируются в результате рефлексии. В выде-
лении интеллекта в качестве личностного свойства 
видится определенное следование психологиче-
ской традиции: Р. Кеттелл подобным образом оха-
рактеризовал интеллект, включив его показатели 
в качестве фактора B (интеллектуальность) в состав 
опросника 16 PF.

В  результате эмпирической проверки модели 
были выделены приведенные четыре типа эмоци-
онального интеллекта. Было установлено, что они 
могут образовывать различные комбинации, пред-
полагающие выделение подтипов эмоционального 
интеллекта (опытного межличностного, опытного 
внутриличностного, стратегического межличност-
ного, стратегического внутриличностного). Также 
были выявлены психологические характеристики 
типов и подтипов эмоционального интеллекта [11]. 

Рефлексия, осуществляемая эмоциональным ин-
теллектом, носит многоуровневый характер (от про-
стого осознания чувств к  их все большему обобще-
нию). С  увеличением уровня рефлексии возрастает 
роль интеллекта и уменьшается эмоциональность [4]. 
Самооценка интеллектуальных способностей рас-
сматривается как результат самопознания, осущест-
вляемого посредством рефлексии.

Рефлексия эмоционального интеллекта может 
быть преимущественно направлена вовне, т.  е. на 
эмоции других людей, либо вовнутрь, т. е. на соб-
ственные эмоции. В связи с этим возможно выде-

лить два типа индивидуально-личностного (реф-
лексивного) эмоционального интеллекта: 

1) межличностный эмоциональный интеллект – 
способности к пониманию чужих эмоций и управ-
лению ими;

2) внутриличностный эмоциональный интел-
лект – способности к пониманию собственных эмо-
ций и управлению ими. 

Сочетания определенных уровней развития 
способностей и их рефлексии позволяют выделить 
виды эмоционального интеллекта (рис. 1).

Рефлексивные (совершенный, интегральный 
низкий) и  нерефлексивные (инструментальный, 
инструментальный низкий) виды эмоционального 
интеллекта противопоставлены друг другу. У пред-
ставителей рефлексивных видов объективная оцен-
ка эмоционального интеллекта сочетается с  само-
оцен кой, а у представителей нерефлексивных видов 
имеет место несоответствие самооценки (высокой 
у инструментального, низкой у инструментального 
низкого) объективной оценке эмоционального ин-
теллекта. 

Динамика эмоционального интеллекта в онтоге-
незе включает в себя «не только повышение его по-
казателей, но и рост внутренней согласованности» 
[22, с. 19]. Результаты исследований дают основание 
утверждать, что у испытуемых с наиболее развитым 
(«совершенным») эмоциональным интеллектом вы- 
сокому уровню инструментального эмоциональ-
ного интеллекта должны соответствовать высокие 
показатели индивидуально-личностного эмоцио-
нального интеллекта. Интегральный низкий эмо-
циональный интеллект может свидетельствовать 
о том, что индивид адекватно отражает в сознании 
низкий объективный уровень эмоционального ин-
теллекта, однако не стремится к  его дальнейшему 
развитию (или проявлению имеющихся в наличии 
эмоциональных способностей), поскольку оно либо 

Рис. 1. Рефлексивные и нерефлексивные виды  
эмоционального интеллекта субъекта деятельности

Fig. 1. Reflective and non-reflective kinds  
emotional intelligence of the subject of activity
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никак не связано с эффективностью деятельности, 
либо даже препятствует ей [23].

Предполагалось, что глубина осознания ин-
дивидом собственного уровня эмоционального 
интеллекта определяет выраженность определен- 
ных индивидуально-типологических и  личност-
ных свойств, связанных с адаптацией и пережива-
нием эмоционального благополучия. В результате 
эмпирической проверки модели было установлено 
следующее: 

1)  при переходе от нерефлексивного (инстру-
ментального) вида к частично рефлексивному (сме-
шанному) и далее к рефлексивному (совершенному) 
виду высокоразвитого эмоционального интеллекта 
наблюдается повышение эффективности, доми-
нантности, приятия других и  снижение тревожно-
сти; 

2) при переходе от нерефлексивного (инстру-
ментального низкого) вида к рефлексивным (инте-
гральному низкому и смешанному низкому) видам 
низкоразвитого эмоционального интеллекта име-
ют место повышение эмоциональности (предмет-
ной и (или) социальной) и снижение радикализма 
и интернальности [11]. 

Это означает, что рефлексия индивида над соб-
ственным уровнем высокоразвитого эмоциональ-
ного интеллекта определяет выраженность у инди-
вида адаптивных индивидуально-типологических 
и  личностных свойств, в  то время как осознание 
собственного низкого уровня эмоционального ин-
теллекта способствует выраженности индивидуаль-
но-типологических и личностных свойств, которые 
затрудняют адаптацию и  препятствуют пережива-
нию эмоционального благополучия.

Противопоставлены друг другу также совершен-
ный и  интегральный низкий виды эмоционально-
го интеллекта: оба они являются рефлексивными, 
однако в  первом случае адекватная самооценка 
эмоционального интеллекта соответствует его вы-
сокой, а  во втором  – низкой объек тивной оценке. 
Предполагалось, что наряду с  общими характери-
стиками, обусловленными рефлексивностью (воз-
можно, одной из них явится аутентичность  – иск- 
ренность эмоциональной экспрессии, способству-
ющая саморазвитию индивида), указанные виды 
различаются и выраженностью адаптивных способ-
ностей. 

Эмпирическая проверка модели показала, что 
сочетание психологических характеристик, выяв-
ленное у каждого из двух оппонирующих друг дру-
гу рефлексивных видов высоко- и низкоразвитого 
эмоционального интеллекта, позволяет совершен-
ный вид первого из них охарактеризовать как эмо-
ционально-активный, поскольку для него в целом 
характерна бóльшая гибкость мышления и  мень-
шая подверженность внешнему влиянию, а  инте-
гральный низкий вид второго из названных – как 
эмоционально-реактивный, поскольку для него 

свойственна ригидность мышления в  сочетании 
с зависимостью эмоциональной жизни от влияния 
извне. При этом оба рефлексивных вида эмоцио-
нального интеллекта характеризуются общей чер-
той – выраженной аутентичностью (p < 0,01) [11].

В  соответствии с  результатами исследований 
Ю.  И.  Мельника зрелый интеллектуальный потен-
циал характеризуется высокой степенью опосредо-
ванности личностными характеристиками, которые 
играют ведущую роль в  проявлении потенциала. 
В  психологическом плане зрелый интеллектуаль-
ный потенциал выступает как целостная структура, 
в  которой энергетические, познавательные и  лич-
ностные характеристики дополняют друг друга. Ис-
ходя из этого предполагалось, что высокоразвитый 
эмоциональный интеллект отличается высокой сте-
пенью опосредованности личностными характери-
стиками. 

В данном случае термин «интеллект личности» 
достаточно условен, он подчеркивает прижизнен-
ность и социальность опосредования эмоциональ-
ного интеллекта рядом коммуникативных, эмо-
циональных, интеллектуальных и  регулятивных 
характеристик (в  частности, общительностью, со-
циальной смелостью, общим интеллектом, эмоци-
ональной устойчивостью, эмоциональной креатив-
ностью, адаптивностью, принятием себя и других, 
эмоциональным комфортом, интернальностью, 
стремлением к доминированию), способствующих 
адаптации. Предполагалось также, что для лично-
сти с высоким уровнем эмоционального интеллек-
та характерны низкие показатели эскапизма и тре-
вожности [2; 11].

 Эмпирическая проверка модели показала, что 
на уровне интеллекта личности эмоциональный 
интеллект опосредован следующими личностными 
факторами: эмоциональной устойчивостью, под-
готовленностью, интегральными показателями со-
циально-психологической адаптации (высокими 
показателями адаптации, самоприятия, приятия 
других, эмоциональной комфортности и  интер-
нальности, и низким эскапизма) [11]. Интегратив-
ную модель эмоционального интеллекта в  обоб-
щенном виде можно представить в виде рис. 2.

Основываясь на материалах предшествующих 
исследований, можно предположить, что опытный 
эмоциональный интеллект развивается в процессе 
получения и последующего анализа эмоционально-
го опыта, который осуществляется во многом сти-
хийно, на интуитивном уровне [10]. Стратегический  
эмоциональный интеллект, напротив, основан на 
осознанной практике индивида в  области пони-
мания и  управления эмоциями, он формируется 
в результате научения и последующей профессио-
нальной деятельности в  системе «человек – чело-
век». Межличностный эмоциональный интеллект 
развивается под влиянием подготовки индиви-
да к  деятельности в  системе «человек – человек»,  
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предполагающей общение и взаимодействие с дру-
гими людьми, в  то время как внутриличностный 
эмоциональный интеллект формируется в первую 
очередь в  процессе внутренней деятельности ин-
дивида, направленной на самопознание и самосо-
вершенствование, возрастая по мере продвижения 
индивида к социальной и личностной зрелости. 

Указанные выше предположения в  основном 
подтвердились в  результате эмпирической про-
верки модели: установлено, что структура эмоци-
онального интеллекта на уровне субъекта деятель-
ности включает в себя выраженный стратегический 
и (или) межличностный эмоциональный интеллект 
у  психологов; низкий уровень стратегического, 
межличностного и  опытного интелекта (что рас-
сматривается как проявление психологической 
защиты от интенсивных эмоций, возникающих 
в процессе педагогической деятельности) у педаго-
гов; выраженный опытный интеллект у специа лис-
тов с высшим техническим образованием. В струк-
туре эмоционального интеллекта специалиста 
с высшим образованием на уровне эмоционального 
интеллекта субъекта деятельности доминирует вы-
сокоразвитый внутриличностный эмоциональный 
интеллект.

Таким образом, предложена и прошла эмпириче-
скую проверку интегративная модель эмоционально-
го интеллекта. Установлено, что иерархическая струк-
тура эмоционального интеллекта включает в  себя 
интеллект индивида (эмоциональный интеллект 
как возможность), интеллект субъекта деятельности 

(эмоциональный интеллект как когнитивно-лич-
ностное образование в  составе инструментально-
го и  индивидуально-личностного, рефлексивного 
эмоционального интеллекта) и  интеллект личности 
(эмоциональный интеллект, опосредованный адап-
тивными характеристиками личности). 

На основе критерия объективности или субъек-
тивности оценки эмоционального интеллекта вы-
делено четыре типа эмоционального интеллекта 
субъекта деятельности, два из которых являются 
инструментальными (опытный, стратегический), 
а два – индивидуально-личностными (межличност-
ный, внутриличностный). Указанные типы могут 
образовывать различные комбинации, предполага-
ющие выделение подтипов эмоционального интел-
лекта. Внутри интегрального эмоционального ин-
теллекта также можно дифференцировать его виды, 
различающиеся уровнем рефлексии эмоциональ-
ных способностей. Типы эмоционального интеллек-
та складываются под влиянием разных внутренних 
и внешних условий.

Исходя из приведенной выше структуры, инте-
гральный эмоциональный интеллект в целом опре-
деляется как когнитивно-личностное образование, 
как совокупность умственных способностей к  по-
ниманию эмоций и  управлению ими, компетен-
ций, связанных с  обработкой и  преобразованием 
эмоциональной информации, а также коммуника-
тивных, эмоциональных, интеллектуальных и  ре-
гулятивных личностных свойств, способствующих 
адаптации индивида.
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