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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА

И.Н. АНДРЕЕВА

Рассматриваются определения и структура эмоционального интеллекта в рамках 
различных научных подходов к исследованию данного феномена; сопоставляются 
научный и популярный подходы к определению и развитию эмоционального интел
лекта; обосновывается актуальность его изучения и развития.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект (EI, ЭИ), коэффициент эмоцио
нальности (EQ), эмоциональная компетентность.

Проблема эмоциональной культуры 
человека оставалась актуальной на про
тяжении всей истории человеческого об
щества. Еще в Библии, в Книге Притчей, 
мы находим примеры эмоциональной 
мудрости человечества: «У глупого тотчас 
же выскажется гнев его, а благоразум
ный скрывает оскорбления» (12:15); «Иной 
пустослов уязвляет как мечом, а язык 
мудрых врачует» (12:18); «Кроткий ответ 
отвращает гнев, а оскорбительное слово 
возбуждает» (15:1); «Долготерпеливый луч
ше храброго, а владеющий собой лучше 
завоевателя города» (16:32). Экклезиаст 
учит: «Сетование лучше смеха; потому что 
при печали лица сердце делается лучше» 
(7:3) [6].

Современные философы вслед за мыс
лителями древности подчеркивают акту
альность проблемы развития эмоциональ
ной компетентности – открытости чело
века своим эмоциональным переживани
ям ([13], [23]), связывая ее возможности с 
гармоничным взаимодействием сердца и 
разума, аффекта и интеллекта. Приведем в 
подтверждение этого актуальное для темы 
нашего исследования высказывание Ошо 
(Раджниша): «Чтобы интеллект преобразо
вать в разум, абсолютно необходимо от

крыть сначала свое сердце... Разум – это 
интеллект, настроенный в лад с вашим 
сердцем» [18; 314].

В отечественной психологии идея 
единства аффекта и интеллекта нашла 
свое отражение в трудах Л.C. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [9], 
[10], [14], [21]. Л.С. Выготский пришел к 
выводу о существовании динамической 
смысловой системы, представляющей со
бой единство аффективных и интеллекту
альных процессов: «Как известно, отрыв 
интеллектуальной стороны нашего созна
ния от его аффективной, волевой сторо
ны представляет один из основных и ко
ренных пороков всей традиционной пси
хологии. Мышление при этом неизбежно 
превращается в автономное течение себя 
мыслящих мыслей, оно отрывается от всей 
полноты живой жизни...» [10; 21]. Един
ство аффекта и интеллекта, по мнению 
классика психологии, обнаруживается, во- 
первых, во взаимосвязи и взаимовлиянии 
этих сторон психики на всех ступенях раз
вития, во-вторых, в том, что эта связь яв
ляется динамической, причем всякой сту
пени в развитии мышления соответствует 
своя ступень в развитии аффекта. С.Л. Ру
бинштейн, развивая идеи Л.С. Выготско
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го, отмечал, что мышление уже само по 
себе является единством эмоционального 
и рационального [21].

Однако намеченные Л.С. Выготским 
подходы к пониманию единства аффекта 
и интеллекта в процессе развития челове
ка пока не получили должной разработ
ки. В подтверждение этого можно приве
сти слова Д.Б. Эльконина о том, что до 
настоящего времени существенным недо
статком рассмотрения психического раз
вития ребенка является разрыв между про
цессами умственного развития и развития 
личности (в том числе и эмоционально
го) [12].

В современном обществе проблема 
компетентности в понимании и выраже
нии эмоций стоит достаточно остро, по
скольку в нем искусственно насаждается 
культ рационального отношения к жизни, 
воплощенный в образе некоего эталона – 
несгибаемого и как бы лишенного эмо
ций супермена. В то же время К.Д. Ушин
ский, подчеркивая социальный смысл эмо
ций, отмечал, что общество, заботящееся 
об образовании ума, совершает большой 
промах, ибо человек более человек в том, 
как он чувствует, чем как он думает [24]. 
Действительно, культ рациональности и вы
сокий образовательный ценз непосредст
венно не обеспечивают гуманистическое 
мировоззрение и эмоциональную культу
ру человека.

По мнению Е.Л. Яковлевой, осозна
ние собственной индивидуальности есть не 
что иное, как осознание собственных эмо
циональных реакций и состояний, указы
вающих на индивидуальное отношение к 
происходящему [28].

Известно, что запрет на эмоции ведет 
к их вытеснению из сознания; в свою оче
редь, невозможность психологической пе
реработки эмоций способствует разраста
нию их физиологического компонента. 
В современном цивилизованном общест
ве постоянно растет число людей, стра
дающих неврозами. С особой силой и от
четливостью эмоциональные проблемы 
проявляются у людей с пониженным уров
нем самоконтроля. Выйдя из-под контро

ля сознания, эмоции препятствуют осуще
ствлению намерений, нарушают межлич
ностные отношения, не позволяют над
лежащим образом выполнять служебные и 
семейные обязанности, затрудняют отдых 
и ухудшают здоровье [8], [17], [26].

Решению проблемы эмоциональных и 
психосоматических расстройств могла бы 
способствовать целенаправленная работа по 
развитию эмоциональной мудрости, той 
способности, которая в современных зару
бежных и отечественных исследованиях 
называется эмоциональным интеллектом 
(emotional intelligence, EI) [1] – [5], [8], [15], 
[17], [27], [28], [34] – [43].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Критики концепции эмоционального 
интеллекта приводят для обоснования сво
ей позиции следующие аргументы. Во-пер
вых, «интеллект» в данном случае являет
ся неуместной, вводящей в заблуждение ме
тафорой, которую, для более точного вы
ражения сути обсуждаемого феномена, сле
дует заменить термином «компетентность»; 
во-вторых, интеллект определяется как спо
собность, а «никаких сколько-нибудь уни
кальных способностей, связанных с эмо
циями, не существует» [30; 434]; в-третьих, 
в представлениях об эмоциональном ин
теллекте эмоции подменяются интеллек
том [11].

В самом деле, у внимательного чита
теля может возникнуть вопрос: не являет
ся ли термин «эмоциональный интеллект» 
противоречивым? Это так, если, согласно 
определенной традиции западной мысли, 
эмоции представляются как вмешательст
во, настолько дезорганизующее и разрушаю
щее умственную активность, что их нуж
но контролировать. В Ⅰ в. до н.э. Публиус 
Сирус говорил: «Управляй своими эмо
циями, в противном случае твои эмоции 
будут управлять тобой». Много позднее 
К. Юнг определял эмоции как сильное 
беспокойство, охватывающее индивида в 
целом. Современные сторонники данного 
подхода описывают эмоции как спонтан-
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ную реакцию, главным образом внутрен
нюю, возникающую в результате наруше
ний аффективного регулирования. Они рас
сматривают эмоции в чистом виде как фе
номен, обусловленный полной потерей 
интеллектуального контроля и не содер
жащий в себе и следа сознательной цели. 
В рамках указанного подхода Р.С. Вуд
ворт предположил, что в состав шкал для 
измерения IQ следует включать тесты, де
монстрирующие, что человек не прояв
ляет страха, гнева, неприятия или любо
пытства по отношению к тем вещам, ко
торые возбуждают данные эмоции у ре
бенка [43].

По-видимому, в соответствии с этой 
традицией в отечественной психологии 
эмоциональный интеллект иногда пони
мается как некий дефектный компонент 
мыслительного процесса, снижающий объ
ективность познания и отличающийся «ри
гидностью, косностью» [29]. Зачастую оте
чественные исследователи ограничивают
ся лишь констатацией наличия данного по
нятия ([7], [28]), не определяя его, не вы
деляя четко его структурные компоненты, 
что, возможно, связано как с семантичес
кой неоднозначностью понятия, так и с вы
текающими отсюда проблемами операцио- 
нализации эмоционального интеллекта.

В противоположность изложенной вы
ше точке зрения в ряде современных за
рубежных и отечественных теорий эмоция 
рассматривается как особый тип знания 
[28]. Психологи, принадлежащие к этому 
направлению, рассматривают эмоции как 
упорядоченную реакцию, которая с целью 
адаптации фокусирует когнитивную ак
тивность и последующие действия. Так, 
Р.У. Липер предположил, что эмоции яв
ляются первоначальными мотивирующи
ми факторами, поскольку эмоциональные 
процессы позволяют побуждать активность, 
поддерживать ее и управлять ею. Действи
тельно, слово «эмоция» произошло от ла
тинского глагола emovare, что означает 
«двигаться» [17]. Эмоция – это средство, 
с помощью которого взаимодействуют те
ло и разум, они постоянно изменяются и 
«перемещаются»: e-motion (э-моция). Так, 

если мы полностью функциональны и 
благополучны, эмоции позитивны, если 
нет – они «перемещаются» к негативному 
полюсу.

Дж. Мейер и П. Сэловей определяют 
эмоции как упорядоченные реакции, пе
ресекающие границы многих психологи
ческих подсистем, включая физиологиче
скую, когнитивную, мотивационную, эм
пирическую (связанную с опытом). Это 
адаптивные реакции, которые могут по
тенциально быть причиной трансформа
ции персонального и социального взаимо
действия в обогащение опыта [40].

Наиболее распространенным опреде
лением интеллекта является определение 
Д. Векслера: интеллект – это совокуп
ность способностей, или глобальная спо
собность индивида действовать целеустрем
ленно, мыслить рационально и эффектив
но общаться с окружением. По мнению 
Дж. Мейера, такое определение настоль
ко расширено, что располагает к ограни
чению понятия.

Согласно представлениям Х. Гардне
ра о множественном интеллекте, данное 
психическое явление включает широкий 
круг способностей [32]. Модель интеллек
та структурирует организацию этого про
странства. Модель Х. Гарднера включает 
семь основных подвидов (форм) интеллек
та, среди которых, наряду с традиционны
ми вербальным и логико-математическим, 
присутствуют пространственный, музы
кальный, телесно-кинестетический, меж
личностный (interpersonal) и внутрилично- 
стный (intrapersonal) интеллект. Межлич
ностный интеллект, в свою очередь, вклю
чает способность наблюдать чувства дру
гих и использовать эти знания для про
гнозирования их поведения. Один из ас
пектов личностного интеллекта также свя
зан с чувствами и очень близок к тому, 
что Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. Карузо 
называют эмоциональным интеллектом 
[32], [37], [40].

Одним из выделяемых Х. Гарднером 
типов интеллекта является социальный ин
теллект, определяемый как способность 
понимать людей и управлять ими. В ис
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следованиях было установлено, что соци
альный интеллект может быть отделен от 
общих академических способностей.

Эмоциональный интеллект рассматри
вается как подструктура социального ин
теллекта, которая включает способность 
наблюдать собственные эмоции и эмоции 
других людей, различать их и использо
вать эту информацию для управления мыш
лением и действиями [39].

Итак, эмоциональный интеллект не со
держит в себе общие представления о се
бе и оценку других. Он фокусирует вни
мание на познании и использовании соб
ственных и эмоциональных состояний и 
эмоций окружающих для решения проблем 
и регуляции поведения.

В соответствии с описанными выше 
подходами к пониманию эмоций (особый 
тип знания) и интеллекта (совокупность 
взаимосвязанных друг с другом умствен
ных способностей) понятие эмоциональный 
интеллект определяется как:

• способность действовать с внутрен
ней средой своих чувств и желаний [28], 
[30];

• способность понимать отношения 
личности, репрезентируемые в эмоциях, и 
управлять эмоциональной сферой на ос
нове интеллектуального анализа и синте
за [41];

• способность эффективно контроли
ровать эмоции и использовать их для 
улучшения мышления [38], [39];

• совокупность эмоциональных, лич
ных и социальных способностей, которые 
оказывают влияние на общую способность 
эффективно справляться с требованиями 
и давлением окружающей среды;

• эмоционально-интеллектуальная дея
тельность [11], [17], [28], [37] – [40].

Обобщая данные определения, можно 
отметить, что индивиды с высоким уров
нем развития эмоционального интеллек
та обладают выраженными способностями 
к пониманию собственных эмоций и эмо
ций других людей, а также к управлению 
эмоциональной сферой, что обусловлива
ет более высокую адаптивность и эффек
тивность в общении.

В отличие от абстрактного и конкрет
ного интеллекта, которые отражают зако
номерности внешнего мира, эмоциональ
ный интеллект отражает внутренний мир 
и его связи с поведением личности и вза
имодействием с реальностью. Конечный 
продукт эмоционального интеллекта – 
принятие решений на основе отражения 
и осмысления эмоций, которые являются 
дифференцированной оценкой событий, 
имеющих личностный смысл [11]. В ко
нечном счете эмоциональный интеллект 
лежит в основе эмоциональной саморе
гуляции.

СТРУКТУРА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Первые публикации по проблеме 
эмоционального интеллекта принадлежат 
Дж. Мейеру и П. Сэловею, которые пред
ложили первое определение эмоциональ
ного интеллекта и показали, что его мож
но измерить [38], [39]. Весьма популярная 
на Западе книга Д. Гоулмана «Эмоциональ
ный интеллект» вышла только в 1995 г.

Согласно представлениям авторов ори
гинальной концепции эмоционального ин
теллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Ка
рузо, эмоциональный интеллект – это 
группа ментальных способностей, которые 
способствуют осознанию и пониманию 
собственных эмоций и эмоций окружаю
щих. Структура эмоционального интеллек
та, предложенная Дж. Мейером, П. Сэло- 
веем, Д. Карузо в 1990 г., такова.

Оценка и выражение эмоций: собствен
ных (вербальное или невербальное); дру
гих людей (невербальное восприятие или 
эмпатия).

Регуляция эмоций: собственных; других 
людей.

Использование эмоций: гибкое планиро
вание; творческое мышление; переключе
ние внимания; мотивация.

В дальнейшем эта структура была до
работана. В настоящее время она вклю
чает четыре компонента, которые в сово
купности описывают четыре сферы эмо
циональных умственных способностей, а 
именно способности:
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• безошибочно различать собственные 
эмоции и эмоции других людей;

• использовать эмоции для повыше
ния эффективности мыслительной деятель
ности;

• понимать значение эмоций;
• управлять эмоциями [37].
Согласно усовершенствованной моде

ли, эмоциональный интеллект включает в 
себя следующие ментальные способности:

• осознанная регуляция эмоций;
• понимание (осмысление) эмоций;
• ассимиляция эмоций в мышлении;
• различение и выражение эмоций.
Кратко охарактеризуем структурные 

компоненты эмоционального интеллекта 
и их значение в процессе межличностно
го взаимодействия.

1. Осознанная регуляция эмоций. Эмо
циями невозможно управлять прямо, од
нако это можно сделать опосредствован
но: через объект, потребность, знак. На
чальный момент управления чувством – 
это расщепление монолитного недиффе
ренцированного аффекта (Я-чувство) на 
субъекта и его чувство, точнее говоря, это 
вычленение чувства в качестве отдельно
го объекта, а не свойства внешнего мира 
(«Я испытываю страх, удовольствие», а не 
«Мир страшен либо приятен») [25].

Следующий этап управления эмоция
ми состоит в расширении или ограниче
нии потока эмоциональной информации, 
к примеру, с помощью контролирующих 
мыслей. Так, защитная, ограничивающая 
эмоциональный опыт стратегия сопровож
дается мыслями типа «Не думай об этом», 
«Это не заслуживает моего внимания», 
«Я не реагирую» и т.п. Напротив, такие 
мысли, как «Узнай об этом побольше», 
«Открой себя для этого чувства» и пр. сви
детельствуют об открытости сознания для 
потока эмоциональных переживаний. Ус
тановлено, что в этом случае люди спо
собны сопереживать другим, понимать глу
бину их чувств, т.е. проявлять эмпатию в 
большей степени, чем тогда, когда меха
низм управления эмоциональным опытом 
действует в направлении его ограничения.

Хотя многие аспекты регуляции на
строения возникают автоматически, опре
деленный метаопыт эмоциональных состоя
ний осознается, и он открыт для исследо
вания. Метаопыт переживания настроений, 
сложившийся как результат обобщения 
многих ситуаций (какие настроения ти
пичны, какие нет; какие настроения по
нимаемы, какие нет), снабжает человека 
данными для построения имплицитной тео
рии о тех ситуациях, которые могут вы
звать определенные настроения. Дж. Мей
ер приводит следующий пример: если во 
время танцев, к примеру, возникло прият
ное настроение, то в будущем танец с кем- 
либо может вызвать такое же настроение 
снова [39].

Можно регулировать настроение, ас
социируя себя с определенными людьми. 
Так, отождествляя себя с людьми, достиг
шими успеха в значимой для нас области, 
мы можем управлять негативными эмо
циональными состояниями, такими как 
зависть. Человек стремится поддерживать 
позитивные настроения и избегать нега
тивных, «подкрепляясь» информацией, ко
торая способствует позитивным представ
лениям о себе. Кроме того, индивид мо
жет активно действовать на пользу дру
гим для того, чтобы справиться с собст
венными негативными эмоциями. Эта 
«помощь в негативном эмоциональном со
стоянии» рассматривается как мотив альт
руистического поведения [39]. Метаопыт 
настроения может воздействовать на вы
бор эмоциональных состояний через по
зитивное увеличение общего внутреннего 
опыта.

Постоянное сдерживание эмоций, как 
известно, способствует возникновению раз
личных заболеваний, однако бесконтроль
ность эмоциональной экспрессии затруд
няет межличностное общение. Кроме то
го, ограничивающая стратегия, вероятно, 
играет важную роль в создании необходи
мой мотивации, сдерживании импульсив
ного поведения [34].

Степень эмоциональной экспрессив
ности влияет на качество межличностных 



Эмоциональный интеллект: исследования феномена 83

отношений. Так, чрезмерная сдержанность 
приводит к тому, что человек восприни
мается как холодный, равнодушный, вы
сокомерный, что вызывает у окружающих 
удивление или неприязнь [16], [20].

2. Понимание (осмысление) эмоций. Пе
реживание эмоции и ее называние (опре
деление) являются различными феноме
нами, которые могут быть эмпирически 
разведены, что имеет важное значение для 
эмоционального опыта субъекта и для его 
поведения. Называние (определение) эмо
ции рассматривается как результат кон
структивных процессов, которые транс
формируют перцептивные переживания во 
внутренний опыт, модифицируя их. В свя
зи с этим можно привести три основные 
функции называния эмоций: закрепление 
опыта, межличностная коммуникация, 
эмоциональная экспрессия [26].

Способность выражать эмоции вербаль
но зависит частично от способности ясно 
говорить о них. В этой связи распознава
ние эмоций является проблематичным для 
личностей с выраженной алекситемией. 
Термин «алекситемия» («чувство без слов») 
был введен американским психиатром 
Р.Е. Сифнеосом.

Предложено несколько психологиче
ских объяснений алекситемии. Среди них – 
возможное блокирование импульсов меж
ду левым и правым полушарием в мозо
листом теле или нарушение связи между 
функционированием лимбической систе
мы и высшей кортикальной активностью 
[39]. Существенными характеристиками 
алекситемии являются: трудности в иден
тификации и описании своих чувств; не
способность к дифференциации чувств и 
телесных ощущений; недостаток вообра
жения, ригидность и конкретность [22].

Интересный пример алекситемии был 
обнаружен К. Голдберг в шекспировском 
«Гамлете». Главный герой много говорит, 
спорит с собой. Однако в противополож
ность назначению языка как носителя 
смыслов, выражающих намерения, жела
ния и чувства человека, высказывания 
Гамлета не приводят к лучшему взаимо
пониманию и гармонизации отношений. 

Слова, по сути, заменяют ему межлично
стные отношения. Причиной неспособно
сти к близким эмоциональным отноше
ниям (или страха перед ними), по мнению 
автора, является то, что в раннем детстве 
отец и сын не имели возможности или же
лания открыто выражать свои чувства и 
потребности с помощью значимых слов. 
Чувство стыда перед отцом в дальнейшем 
было перенесено на отношения с окру
жающими [33].

3. Различение и выражение эмоций. Раз
личение эмоций связано с возможностя
ми их выражения. С эволюционной точки 
зрения важно, чтобы люди имели возмож
ность дифференцировать не только соб
ственные эмоции, но и эмоции окру
жающих. Такие перцептивные способно
сти обеспечивали успешную межличност
ную кооперацию.

Овладение языком эмоций требует 
усвоения общепринятых в данной куль
туре форм их выражения, а также пони
мания индивидуальных проявлений эмо
ций у людей, с которыми человек живет и 
работает. Однако различать эмоции труд
нее, чем их выражать. Различение эмоций 
связано также с уровнем развития эмпа
тии. Согласно К. Роджерсу, эмпатический 
способ общения с другой личностью име
ет несколько граней. Он подразумевает 
вхождение в личный мир другого и пре
бывание в нем «как дома», постоянную 
чувствительность к меняющимся пережи
ваниям партнера по общению. Это похо
же на ситуацию, когда человек как бы вре
менно живет другой жизнью, деликатно 
пребывает в ней без оценивания и осуж
дения, воспринимая то, что другой едва 
осознает. Однако при этом отсутствуют по
пытки вскрыть неосознаваемые чувства, 
поскольку они могут оказаться травмирую
щими. Быть эмпатичным означает быть 
ответственным, активным, сильным и в то 
же время – тонким и чутким [19].

Исследователи эмпатии отмечают ее 
зависимость от вспомогательных способ
ностей, сходных с оценкой и выражением 
эмоций: умением понять точку зрения дру- 
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того человека, точно идентифицировать 
эмоции других, испытывать те или иные 
соответствующие эмоции в ответ на эмо
ции других, общаться или действовать на 
основе этого внутреннего опыта [40].

Можно выделить следующие причины 
трудностей в понимании индивидуальных 
различий эмоций других людей: сосредо
точенность на собственной личности, при
водящая к неспособности замечать и пра
вильно оценивать эмоциональное состоя
ние других людей; чувство собственного 
превосходства; чувство тревоги, связанное 
с эмоциями других людей или собствен
ными (тревога побуждает избегать всего 
того, что могло бы вызвать эмоции); ка
кая-либо выгода от непонимания эмоций 
других людей [20].

Я. Рейковский приводит также следую
щие причины трудностей в выражении 
эмоций: отсутствие усвоения принятых в 
обществе форм выражения эмоций; бо
язнь выдать собственные чувства, связан
ная со страхом перед утратой самоконт
роля или боязнью порицания со стороны 
окружающих (боязнь быть скомпромети
рованным, отвергнутым или осмеянным); 
врожденные факторы (хотя решающее 
значение принадлежит процессу научения); 
усвоение норм поведения, господствующих 
в семье и ближайшем окружении [20].

4. Использование эмоций для повыше
ния качества мыслительной активности. 
Понимание единства рационального и эмо
ционального подтверждается данными кли
нических экспериментов [40], согласно ко
торым осуществление эффективного или 
удовлетворительного процесса принятия 
решения невозможно, если мысль лишена 
эмоционального подкрепления. Можно 
предположить наличие в структуре эмо
ционального интеллекта эмоций, мотиви
рующих когнитивную деятельность, кото
рая связана с эмоциональной сферой, точ
нее, с распознаванием, выражением, по
ниманием эмоций.

Эмоциональный интеллект EI не яв
ляется чем-то кардинально отличным от 
того, что измеряется посредством IQ. Это 

также ментальная способность, при по
мощи которой, однако, осуществляется пе
реработка особого типа информации – 
информации эмоциональной [38]. Одна
ко IQ и EI – два различных фактора жиз
ненных достижений. Замечено, что люди 
с высоким IQ, но невысоким EI часто не 
в полной мере используют свой потенци
ал и теряют шансы на успех потому, что 
мыслят, взаимодействуют и общаются не
конструктивно.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
КАК ФЕНОМЕН НАУЧНОЙ 

И ПОПУЛЯРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В рамках представлений об эмоцио
нальном интеллекте существует его попу
лярная концепция (Д. Гоулман и другие), 
согласно которой эмоциональный интел
лект определяется как перечень различ
ных, порой весьма далеких друг от друга 
личностных особенностей, среди которых 
мотивация, оптимизм, настойчивость, сер
дечность и другие. Дж. Мейер относит та
кие расширительные определения эмоцио
нального интеллекта к «смешанной моде
ли», потому что здесь соединены вместе 
различные характеристики личности [36]. 
Он отмечает, что популярная модель эмо
ционального интеллекта заключает в себе 
предположение о том, что можно пред
сказывать важнейшие жизненные дости
жения, используя списки качеств, кото
рые, во-первых, значительно различаются 
у разных авторов, во-вторых, порой весь
ма далеки от понятий «эмоции» и «ин
теллект». Такие модели эмоционального 
интеллекта используются как привлека
тельная новая реклама для «старомодных» 
исследований личности. На основании 
расширительного толкования рассматри
ваемого понятия предлагаются коммерче
ские программы развития EI, якобы спо
собствующие продвижению их участников 
к счастью, удовлетворенности и энергич
ности.

Эмоциональный интеллект преподно
сится как абсолютный ключ к успеху во 
всех сферах жизни: в школе, на работе, во 
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взаимоотношениях. Однако, по мнению 
Дж. Мейера, EI, возможно, является при
чиной всего лишь 1–10 % (согласно дру
гим данным – 2–25 %) важнейших жиз
ненных паттернов и результатов. Напри
мер, эмоциональный интеллект отрица
тельно коррелирует с проблемным поведе
нием, таким как агрессия и употребление 
наркотиков [37], с высоким уровнем лич
ностной тревожности у подростков [1] и 
положительно – с организаторскими 
способностями [2]. Это только один из 
многих факторов индивидуальности, при
чем, хотя он чаще действует как позитив
ный фактор, может в некоторых аспектах 
рассматриваться как негативный. К при
меру, традиционные взгляды на эмоцио
нальный интеллект могут приобретать ма
нипулятивные коннотации, если упуска
ется из виду тот факт, что анализ собст
венных эмоций или эмоций других людей 
позволяет регулировать поведение в более 
просоциальном стиле [37].

В противоположность распространен
ной точке зрения о том, что человек с 
высоким уровнем эмоционального интел
лекта всегда контролирует собственные 
эмоции, Дж. Мейер утверждает, что EI не 
зависит от эмоционального состояния. Че
ловек с высоким уровнем эмоционально
го интеллекта может быть грустным или 
подавленным, потому что имеет для это
го причины, причем «выбираться» из не
гативного эмоционального состояния та
кой человек будет не обязательно быстро 
или легко. Печальными и подавленными 
люди будут во все времена – это часть 
человеческого существования [42].

Единственная позиция, по которой по
пулярная и научная концепции эмоцио
нального интеллекта пришли к согласию, 
заключается в том, что эмоциональный 
интеллект расширяет представления о том, 
что означает быть умным. Это значит, 
что в головах тех людей, которых приня
то относить к «романтикам», «очень чув
ствительным», «кровоточащим сердцам», 
имеет место серьезная обработка инфор
мации [36].

ВЫВОДЫ

Эмоциональный интеллект – устой
чивая ментальная способность, часть об
ширного класса ментальных способнос
тей; в частности, ЭИ может рассматривать
ся как подструктура социального интел
лекта. Как ментальная способность, он 
является также частью более обширной 
группы свойств личности. Это один из 
многих факторов индивидуальности, ско
рее позитивных, чем негативных для 
межличностного взаимодействия.

В структуру эмоционального интеллек
та входят способности к осознанной регу
ляции эмоций; пониманию (осмыслению) 
эмоций; ассимиляции эмоций в мышлении; 
различению и выражению эмоций.

В настоящее время существует потреб
ность в дальнейшем исследовании феноме
на эмоционального интеллекта, его струк
туры, путей его развития, что откроет ре
альную возможность оптимизации взаи
моотношений через более глубокое осо
знание эмоциональных процессов и со
стояний, возникающих между людьми в 
процессе межличностного взаимодействия. 
Развитие эмоционального интеллекта мо
жет рассматриваться как значимый фак
тор повышения психологической культу
ры общества в целом.
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