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приводит. Рассмотрены преимущества и недостатки эмоционального интеллекта для 
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Эмоциональный интеллект – дос-

таточно популярный термин, который 

используется во многих сферах челове-

ческой деятельности. Культ познания 

человеком самого себя набирает попу-

лярность с каждым годом и понятия 

«эмоции» и «интеллект» имеют большое 

значение для общества как по отдельно-

сти, так и в совмещенном виде. 

Как следствие большого числа оп-

ределений «эмоционального интеллек-

та», общество может понимать его доста-

точно расплывчато, неверно оперируя 

им в разных межличностных коммуни-

кациях. Рассматривая самую распро-

страненную формулировку понятия, 

можно сказать, что эмоциональный ин-

теллект является способностью индиви-

да правильно распознавать свои эмоции, 

умение ими управлять при взаимодей-

ствии с обществом с целью получения 

нужного результата из коммуникации. 

При этом важно понимать, что комму-

никация есть взаимодействие одного че-

ловека с другим. Чтобы результат был 

более эффективным, нужно распозна-

вать и управлять не только своими эмо-

циями, но оппонента. Таким образом 

можно управлять самой коммуникацией 

и направлять ее в необходимое русло.  

История становления понятия «эмо-

циональный интеллект» как научного 

психологического термина берет свое на-

чало относительно недавно. Изначально 

было принято не совмещать такие поня-

тия как «эмоции» и «интеллект». С дан-

ным термином тесно связано имя Джона 

Д. Майера – американского психолога из 

университета Нью-Гэмпшира [11]. Он 

разделил всю историю понятия «эмоцио-

нальный интеллект» на периоды [11]: 

1) 1900–1969 гг. Начинаются иссле-

дования эмоций человека и его интеллек-

та с точки зрения психологии, где оба по-

нятия рассматриваются отдельно, без по-

пыток их совмещения. На данном этапе 

методы исследования остаются на прими-

тивном уровне, самопознание носит очень 

условный характер, проявляется интерес 

к когнитивным процессам личности; 

2) 1970–1989 гг. Данный период 

характеризуется усилением внимания 

на взаимное влияние когнитивных и 

эмоциональных процессов. К когнитив-

ным процессам относят внимание, па-

мять, мышление, процесс принятия ре-

шений, действенность и бездействен-

ность, к эмоциональным – эмоции, чув-

ства, аффект, настроение; 

3) 1990–1993 гг. В данном периоде 

активно прослеживается выведение 

термина «эмоциональный интеллект» и 

его центральная позиция во внимании 

ученых. Появляются первые предполо-

жения о его влиянии на взаимоотноше-
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ния между людьми. Идет активная ис-

следовательская работа; 

4) 1994–1997 гг. Эмоциональный 

интеллект набирает популярность. Ин-

терес к нему просыпается не только 

у ученых, но и у общественности; 

5) 1998 г. Происходит прояснение 

аспектов эмоционального интеллекта бо-

лее подробно. 

Само понятие «интеллект» появля-

ется намного раньше эмоционального 

интеллекта. Его вводит английский ан-

трополог Ф. Гальтон [4] в конце XIX в., 

основываясь на научных трудах Ч. Дар-

вина об эволюции [15]. Как отметит 

в дальнейшем сам ученый в своем труде 

«Наследственность таланта», решающей 

причиной возникновения любых инди-

видуальных различий, как телесных, так 

и психических, является фактор наслед-

ственности. Ф. Гальтон смог внедрить 

наследственность на все уровни интел-

лекта, включая высший. Именно с работ 

антрополога проблема интеллекта при-

обретает особое значение и становится 

актуальной до сих пор. Понятию недос-

тает конкретики в его сущности и внеш-

них проявлений, а количество вопросов 

насчет интеллектуальной человеческой 

деятельности растет и по сей день [11].  

В XX в. происходило активное вы-

явление и анализирование подходов к 

пониманию сущности человеческого ин-

теллекта как способности: обучаться; 

адаптироваться к новым условиям; опе-

рировать абстракциями. В 1930 г. аме-

риканским психологом и педагогом 

Э. Торндайком введено понятие «соци-

альный интеллект» [3]. Термин означал 

способность человека ладить с другими 

людьми. Спустя 10 лет психолог, психо-

диагност и создатель интеллектуальных 

шкал для взрослых и детей Д. Векслер 

[7] выдвигает предположение, что эмо-

циональные компоненты интеллекта 

имеют весомое значение для успеха 

в жизни человека. Это и можно считать 

отправной точкой в слиянии понятий 

«эмоции» и «интеллект» и обнаружении 

их взаимосвязи [11].  

Эмоция же, как понятие, активно 

появляется в труде американского пси-

холога К. Э. Изарда «Эмоции человека» 

[6]. Он раскрывает эмоцию как пережи-

ваемое человеком чувство, способное мо-

тивировать, организовывать и направ-

лять мышление, восприятие реальности 

и человеческие действия. Из этого сле-

дует, что процесс развития личности и 

социальных взаимоотношений взаимо-

связан на эмоциональном уровне. Нахо-

дясь под сильными эмоциями, человек 

может понимать реальность по-разному, 

теряя рациональный контроль над фи-

зической и мыслительной активностью. 

Исходя из этого, человеку необходима 

способность управлять своими и чужими 

эмоциями, чтобы достигать результатов, 

основанных на рациональном воспри-

ятии реальности, что позднее будут на-

зывать «эмоциональным интеллектом». 

Первоначально термин «эмоцио-

нальный интеллект» был построен на ба-

зе понятия «социальный интеллект», ос-

новываясь на единой с ним социально-

психологической концепции. Она преду-

сматривала поведение индивида в ком-

муникативном взаимодействии с другими 

и давала понимание, какое психическое 

образование управляет процессом пове-

дения личности в социальных взаимодей-

ствиях, активируя определенные ресурсы 

[11]. Отдельно же эмоциональный интел-

лект появляется в психологии в 1960-х гг., 

а научный подход к изучению понятия 

появляется лишь в начале 1990-х гг. 

В своей работе ученые П. Сэловей и Дж. 

Майер впервые обозначают эмоциональ-

ный интеллект как способность распозна-

вать и регулировать свои и чужие эмоции 

с целью использования информации 

о них для направления мышления и дей-

ствий [2]. Позже появится еще одно опре-

деление эмоционального интеллекта, ха-

рактеризующее его как способность чело-

века перерабатывать информацию, нахо-

дящуюся в эмоциях.  

В отечественной психологии первое 

сформулированное определение эмоцио-

нального интеллекта было выведено 



Психология 

- 111 - 

Г. Г. Гарсковой [8], где эмоциональный 

интеллект – это «способность понимать 

отношения личности, репрезентируемые 

в эмоциях, и управлять эмоциональной 

сферой на основе интеллектуального 

анализа и синтеза». Белорусский психо-

лог, доктор психологических наук, про-

фессор Ирина Николаевна Андреева [1] 

выявила в своих работах основную про-

блему в понимании эмоционального ин-

теллекта, которая состоит в «наличии по-

пулярных представлении об эмоциональ-

ном интеллекте и подходов к его измере-

нию, далеких от науки» [11]. Психолог 

также дала свое определение эмоцио-

нальному интеллекту, обозначив его как 

совокупность интеллектуальных способ-

ностей к обработке эмоциональной ин-

формации [1]. 

Для удобства объяснения актуаль-

ности применения эмоционального ин-

теллекта учеными было создано не-

сколько моделей. Так, в 1997 г. Сэловей 

и Майер предложили свою расширен-

ную модель эмоционального интеллекта 

– модель способностей (рис. 1). Она 

включает в себя четыре компонента: 

1) восприятие, оценка и выражение 

эмоций или же идентификация эмоций;  

2) использование эмоций для по-

вышения эффективности мышления и 

деятельности; 

3) понимание и анализ эмоций; 

4) сознательное управление эмо-

циями для личностного роста и улучше-

ния межличностных отношений. 

Идентификация эмоций – способ-

ность, которая, по утверждению ученых, 

является основным компонентом разви-

тия эмоционального интеллекта. Ее суть 

состоит в безошибочном определении 

эмоционального содержания человека. 

Использование эмоций в целях повыше-

ния эффективности мышления позволя-

ет сознательно управлять эмоциями для 

личностного роста и улучшения меж-

личностных отношений. Данная способ-

ность также позволяет вводить себя 

в нужное состояние для достижения оп-

ределенных целей. 

Способность понимания эмоций за-

ключается в осознании связи эмоций 

между собой, видении их различия. 

К этому еще относится безошибочное оп-

ределение причины эмоции, интерпре-

тации ее на более понятный лад, вы-

членение нужной информации из нее. 

С помощью способности оценивать эмо-

ции можно легко привести себя в со-

стояние осознанности, в котором человек 

способен сохранять контроль и быть бо-

лее дисциплинированным [10]. 

 
Рис 1. Схема компоннетов эмоционального интеллекта по П. Сэловею и 

 Дж. Майеру 
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Нечто похожее мы можем наблюдать 

в работе израильского психолога Рувена 

Бар-Она [14], который создал модель со-

циального и эмоционального интеллекта, 

где выделил 15 способностей человека, 

разделив их на пять категорий: 

1) внутриличностная (ассертивность, 

самооценка, независимость, самоактуали-

зация, эмоциональная осознанность); 

2) межличностная (эмпатия, соци-

альная ответственность, межличностные 

отношения); 

3) адаптивная (навык решения про-

блем, гибкость, оценка действительности); 

4) управление стрессом (стрессо-

устойчивость, контроль импульсов); 

5) общее настроение (оптимизм, 

благополучие или счастье). 

Данная модель раскрывает состоя-

ние эмоционально и социально разумно-

го человека в эффективном понимании 

себя и других, грамотном самовыраже-

нии. При правильном применении мо-

дель предполагает внедрение в челове-

ческую жизнь таких аспектов, как про-

фессиональная эффективность и лидер-

ство, академическая успеваемость и 

карьерный рост. Кроме того, значитель-

но улучшится психологическое или фи-

зическое здоровье [9]. 

Помимо данных моделей, известна 

модель Дэниела Гоулмана [5] – сме-

шанная (рис. 2). Она основывается на 

модели способностей, но дополнена не-

которыми компонентами: настойчиво-

стью, социальными навыками и энтузи-

азмом. Смешанная модель вызывает 

высокий интерес среди общественности 

из-за большого скачка популярности 

в свое время и выхода за круг интересов 

ученых и психологов [9]. В модели при-

сутствует пять компонентов: 

1) самосознание; 

2) самоконтроль; 

3) управление отношениями; 

4) мотивация; 

5) эмпатия. 

Некоторые из компонентов Д. Го-

улман дополнил мелкими элементами. 

Если рассмотреть самосознание, то оно 

в себя включает уверенность в себе, пра-

вильную самооценку и эмоциональное 

сознание. Самоконтроль состоит из от-

крытости, оптимизма, адаптивности, со-

циальных навыков, инициативности, 

сопереживания, деловой осведомленно-

сти, а управление отношениями есть со-

трудничество, воодушевление, влияние, 

самосовершенствование и урегулирова-

ние конфликтов [5]. 

 

 
Рис 2. Модель эмоционального интеллекта, разработанная Д. Гоулманом 
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Таким образом, мы можем предпо-

ложить, что каждая из моделей актуаль-

на до сих пор и все они применяются на 

практике. Погружаясь подробнее в изу-

чение моделей, можно отметить, что мо-

делирование эмоционального интеллек-

та – важная составляющая при его изу-

чении. Модели позволяют подходить к 

понятию более систематизировано, выво-

дя на первый план основные составляю-

щие эмоционального интеллекта, что об-

легчает процесс понимания обществен-

ности и делает понятие общедоступным. 

Кроме того, модели используются в при-

менении эмоционального интеллекта в 

разного рода межличностных коммуни-

кациях, так как умение управлять свои-

ми эмоциями повышает у личности осоз-

нанность, инициативность, гибкость к 

ситуациям и уверенность в себе и в своих 

силах. Человек с высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта эффективно 

действует в сложных ситуациях, выдер-

живает стресс и остается сосредоточен-

ным, мыслит более рационально. 

Под межличностными коммуника-

циями следует понимать процесс обмена 

сообщениями и их интерпретацию ин-

дивидами, вступившими в контакт друг 

с другом и напрямую влияющими друг 

на друга. Данный тип коммуникаций 

имеет за собой ряд особенностей, харак-

терных только для него. Во-первых, 

межличностная коммуникация необра-

тима, действует по принципу «сказанное 

не может быть возвращено, а значит, бу-

дет обработано и принято». Во-вторых, 

межличностная коммуникация неиз-

бежна, потому что исходит из базовых 

потребностей человека, а именно по-

требности в общении и последующей со-

циализации. В-третьих, необходимо на-

личие обратной связи в межличностной 

коммуникации, иначе передачи инфор-

мации, влияния индивида друг на друга 

будет просто исключено. В-четвертых, 

присутствует многоканальность данного 

типа коммуникации, актуализирующая 

его. Обмен сообщениями может проис-

ходить не только через один канал пе-

редачи информации, но и сразу через 

несколько: можно не только слышать со-

беседника, но и рассматривать его, 

улавливать запах, касаться его руками, 

что дает дополнительную информацию, 

с помощью которой, после обработки, мы 

можем получить какие-либо сведения 

о самом человеке [12]. 

Любая межличностная коммуни-

кация обусловлена не только потребно-

стью в общении у индивидов. Довольно 

часто основная цель – влияние на собе-

седника для получения определенного 

результата. Именно здесь необходимо 

применение всех аспектов эмоциональ-

ного интеллекта в действии. Важно 

также понимать и оценивать свои силы 

в контроле эмоций и распознавании 

эмоций другого человека. На это напря-

мую может влиять фактор типа комму-

никации. Если брать самую упрощен-

ную классификацию, они бывают про-

стые и сложные [12].  

Простая коммуникация – обмен 

информацией между собеседниками без 

трудностей в понимании друг друга. Это 

возможно, когда интересы и взгляды на 

предмет обсуждения совпадают у обоих 

индивидов, никаких препятствий в по-

нимании друг друга нет [13]. В пример 

можно привести диалог двух друзей, ко-

торые после работы встретились в не-

принужденной обстановке и делятся 

своими впечатлениями от прошедшего 

дня, историями про коллег и клиентов, 

рабочими ситуациями, что и является 

простой коммуникацией.  

Сложная коммуникация отличается 

от простой тем, что каждый индивид 

имеет свое видение на проблему, отстаи-

вает свое мнение. Необходимо приходить 

к согласованному решению, компромис-

су, надо уметь договариваться, но чаще 

всего столкновение интересов – это пер-

вая и основная причина конфликта. 

Конфликт имеет разрушающую силу, 

в нем очень тяжело сохранять рацио-

нальность и приходить к общему реше-

нию проблемы, которое удовлетворит ин-

тересы обоих собеседников. При наступ-
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лении пика конфликта, даже самый 

сдержанный человек может легко поте-

рять контроль над своими эмоциями, не 

говоря уже о распознавании эмоций дру-

гого человека. Тут и приходят на помощь 

механизмы эмоционального интеллекта.  

Важно понимать, что развитие 

в себе эмоционального интеллекта – 

процесс трудоемкий и не может быть за-

вершен за короткое количество времени. 

Здесь рекомендуется применять модели, 

разработанные учеными, на практике. 

Важно прорабатывать каждую часть мо-

делей, внедряя себе новые привычки, 

новый тип мышления и настраивая са-

мого себя на результат. Самый важный 

пункт в развитии у себя эмоционального 

интеллекта – осознание своих эмоций и 

то, что их провоцирует появляться. Без-

условно, человек от других существ от-

личался всегда осознанностью своих 

действий, чувств, эмоций – осознанно-

стью самого себя, – что дает возможность 

работать над собой и развивать способ-

ность выявления и понимания эмоций 

своего собеседника.  

Эмоциональный интеллект, как и 

любой другой навык, может иметь свои 

преимущества и недостатки. К преиму-

ществам можно отнести, например, дос-

тупность, что подразумевает эмоцио-

нальный интеллект не как врожденный 

талант, а как навык, которому может 

«обучиться» каждый, если проявит же-

лание и усилия. Распознавая эмоции 

других, человек может оградить свое ок-

ружение от нанесения каких-либо 

травм, порождения неосознанного изде-

вательства над людьми и их чувствами, 

что позволяет индивиду расставить пра-

вильно приоритеты на положительные 

человеческие качества, например на со-

страдание. Развитый эмоциональный 

интеллект помогает лучше восприни-

мать окружающих, а это улучшает меж-

личностные отношения и сближает лю-

дей в разных ситуациях. Кроме того, 

стабилизируется поведение человека 

в целом – держа эмоции под контролем, 

индивид не может проявлять признаки 

девиантного поведения и вредить окру-

жающему миру. Появляется решимость, 

благодаря которой решения человек 

принимает гораздо быстрее, а также 

способен выстраивать грамотное обще-

ние в различных ситуациях и при лю-

бых обстоятельствах. 

К недостаткам эмоционального ин-

теллекта можно отнести злоупотребле-

ние развитыми способностями (напри-

мер, манипуляции над людьми), чтобы 

извлечь максимальную выгоду для себя. 

Самое главное – уметь сохранять баланс 

и находить именно компромисс, без пе-

ревеса в чью-то сторону, а также пони-

мать, что развитый эмоциональный ин-

теллект делает человека открытым и 

восприимчивым к ситуациям, что может 

привести попаданию личности под 

влияние кого-то с более сильным эмо-

циональным интеллектом и быть ис-

пользованной. Ну и самый очевидный 

недостаток – время. Чтобы развить в се-

бе эмоциональный интеллект человеку 

необходимо количество времени, точно 

никому не известное из-за человеческой 

индивидуальности и разного подхода 

к саморазвитию. Важно понимать, для 

чего это нужно именно сейчас и не оста-

навливаться, так как развитый эмоцио-

нальный интеллект – весомый вклад 

в человеческую личность, который сде-

лает коммуникации с окружающими бо-

лее эффективными. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN INTERPERSONAL COMMUNICATIONS 

A. A. Stetsko, D. V. Shutman 

In the article, the authors examined the concept of “emotional intelligence”, the history of 

its origin, starting from the appearance of the individual terms “emotions” and “intelligence”, 

ending with their combination. The work describes the models that make up emotional intelli-

gence and how it is applied in communications between people and what changes it leads to. 

The advantages and disadvantages of emotional intelligence are also considered for a more de-

tailed study of this ability and its development in a person. 
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