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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация. В публикации рассматриваются основные подходы к 

пониманию понятия «эмоциональный интеллект»; осуществлен философский 

анализ предпосылок становления исследуемого феномена как проявления 

взаимосвязи эмоционального и рационального; выявлены особенности 

соотношения эмоциональных и познавательных процессов в психологической 

науке; осуществлен обзор педагогических исследований по проблеме 

эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, интеллект, развитие 

эмоционального интеллекта, личность, обучающийся. 

Abstract. The publication examines the main approaches to understanding the 

concept of «emotional intelligence»; provides a philosophical analysis of the prerequisites 

for the formation of the phenomenon as a manifestation of the relationship between 

emotional and rational; examines the problem of the relationship between emotional and 

cognitive processes in psychological science; reviews pedagogical research on the 

problem of emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, intelligence, development of 

emotional intelligence, personality, student. 

 

Целью современного образования является развитие личности 

обучающегося, раскрытие и реализация ее индивидуальных способностей. 

Ориентир на целостное и гармоническое развитие человека обусловил актуальность 

внедрения в педагогику понятия «эмоциональный интеллект». 

Эмоциональный интеллект – понятие, введенное учеными в 90-е годы 

прошлого века и возникший в результате утверждения в психологической науке 

взаимозависимости и взаимообусловленности эмоций и когниций. Эмоциональный 

интеллект понимается исследователями как совокупность интеллектуальных 

способностей к обработке эмоциональной информации и регуляции 

эмоциональных состояний [1]. Развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

mailto:dofemi@rambler.ru


261 

 

на всех ступенях образования будет способствовать активизации и регуляции 

чувственной сферы личности, самопознанию через самоощущение, идентификации 

эмоций окружающих, выбору стратегии поведения человека в различных 

ситуациях. 

В настоящее время проблема изучения различных аспектов исследуемого 

феномена и поисков развития эмоционального интеллекта обучающихся 

становится все более дискуссионной в педагогической теории и практике.Проблема 

эмоционального интеллекта является предметом педагогических исследований 

К. Абдолреза, С.П. Бобровой, Н.С. Ежковой, В.А. Каверы, К.С. Кузнецовой, 

О.В. Хлупиной, Е.А. Чиркиной, В.А Якуниной и др. 

Несмотря на актуальность проблемы и наличие большого количества 

исследований в области эмоционального интеллекта, недостаточно изучена 

сущность данного понятия. Значительно большего внимания требует, на наш 

взгляд, глубокое понимание основ и источников возникновения исследуемой 

дефиниции. Данное обстоятельство способствовало определению цели публикации: 

осуществить исторический анализ становления и развития понятия 

«эмоциональный интеллект». 

Истоки концепции эмоционального интеллекта мы находим в философском 

знании. На протяжении всей истории философии, от Античности до наших дней, 

ученые обсуждали проблему соотношения разума и чувств в познании человеком 

самого себя и окружающей действительности.  

Наличие эмоциональных явлений в процессе познания отмечалось 

древнегреческими философами. Платон утверждал «…жизнь, смешанную из 

удовольствия и разумения»; при этом мыслитель ратовал за сдержанность в 

выражении эмоций и влиянии разума на чувства [2, с. 56].Аристотель считал, что 

люди способны высказывать чувственные оценки вещей, последние же способны 

вызывать эмоции удовольствия или неудовольствия. Древнегреческие мыслители 

выделили эмоции в особую сферу психической жизни и определили, что эмоции 

возникают в ходе мыслительных операций, регулируя их [1]. 

Философские идеи эпохи Нового времени, отразившиеся в двух 

направлениях – эмпирическом и рационалистическом– стали основой для 

дальнейшего развития знаний об эмоциональном интеллекте. Эмпирик Ф. Бэкон 

отстаивал первичность чувственных ощущений, рационалист Р. Декарт считал, что 

чувства полезны только в том случае, когда они контролируются разумом. Первым 

ученым, который утвердил единство рационального и эмоционального, был 

философ И. Кант. Мыслитель считал, что ни одну из этих способностей нельзя 

предпочесть другой:«ощущения без понятий слепы, а понятия без ощущений 

пусты» [2, с. 112]. 

Идеи преобладания когнитивных функций над эмоциями доминировали в 

философской науке до середины ХIХ столетия. На смену классической философии 

пришла философия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель), в которой 

рациональное в познании обогащается переживанием и пониманием, т. е. 

«вчувствованием» в жизнь. 

В философских работах экзистенциалистов (Э. Гуссерля, А. Камю, 

С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса) выдвигаются на первый 

план личностные переживания человека, его внутренний мир. Эмоции получают 

статус «онтологических» элементов, означают «целостность сознания и 

человеческую действительность» [3, с. 144]. 

Современные мыслители (Ж. Бодрийар, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лиотар, 

М. Фуко, У. Эко и др.) акцентируют внимание на субъекте познания, его точке 

зрения, мыслях и чувствах. Мышление является коммуникацией, которая отражает 
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связь между субъектами, и индивид стремится не столько больше знать, сколько 

больше чувствовать и понимать. Поэтому отношение человека к окружающей 

действительности оказывается менее рациональным, более значимыми и ценными 

являются эмоциональные переживания субъекта познания. 

Таким образом, общей идеей философской мысли является признание 

наличия сложных, опосредованных связей между эмоциями и интеллектом, что и 

послужило теоретической основой для возникновения и введения в 

психологическую науку понятия «эмоциональный интеллект». 

Начиная с ХІХ столетия проблема роли эмоций в интеллектуальном 

процессе была определена французскими учеными-психологами П. Жанеи Т. Рибо. 

Влияние чувствований на интеллектуальные действия утверждал П. Жане; по 

мнению Т. Рибо, в интеллектуальном процессе не может быть «эмоциональной 

примеси». 

В начале ХХ века психолог и философ Г. Майер выделяет в 

интеллектуальном процессе «эмоциональное» мышление, которое отвечает 

потребностям чувства и воли. Психолог Л. Терстоун, пытаясь объяснить сущность 

интеллекта, одним из первых предположил, что «…не что иное, как аффективное 

состояние» может выступать возможной формой интеллекта [4, с. 69]. 

Важным этапом в становлении понятия «эмоциональный интеллект» 

является открытие в конце 1930-х годов социального интеллекта ученым 

Р. Торндайком. Психолог выделил социальное взаимодействие людей как вид 

интеллекта и определил социальный интеллект как «способность понимать людей и 

управлять ими» [1, с. 21]. Эмоциональный интеллект и социальный интеллект 

объединяет наличие особых умений к межличностному взаимодействию. На 

сегодняшний день некоторые ученые считают, что идея эмоционального 

интеллекта обусловлена открытием социального интеллекта, другие исследователи 

трактуют данные понятия как пересекающиеся. 

«Неинтеллектуальные элементы» как аффективно-регулятивные 

компоненты выделял в мышлении Д. Векслер. Р. Липер считал, что особую 

ценность для логической мысли и мышления в целом представляет «эмоциональная 

мысль». Процесс осознания собственных эмоциональных состояний лег в основу 

рационально-эмоциональной поведенческой терапии А. Эллиса. 

В психологии советского периода 30-х–60-х гг. представления о взаимосвязи 

эмоций и интеллекта были раскрыты в трудах ученых – Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.  

Л.С. Выготский утверждал, что «… мышление возникает только на 

эмоциональной базе и направляется силами последней; …в своем течении мысли 

подчиняются…психологическим законам эмоции» [5, с. 165]. По 

С.Л. Рубинштейну, «сами эмоции человека представляют собой единство 

эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные процессы обычно 

образуют единство интеллектуального и эмоционального» [6, с. 514].Согласно 

А.Н. Леонтьеву, эмоции влияют на деятельность человека (деятельность ученый 

отождествлял с мышлением) и регулируют ее, потому что сообщают в сознание 

личностные смыслы. 

В это же время и в западной, и в советской науке возникают 

многочисленные теории эмоций, отраженные в трудах М. Арнольд, В. Вундта, 

Ч. Дарвина, У. Джеймса, Б.И. Додонова, К. Изарда, К. Ланге, П.В. Симонова, 

С. Шехтера и др. 

В связи с этим происходит постепенное углубление анализа эмоций, которое 

сопровождается вычленением их функций (сигнальной, регулирующей, оценочной, 
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мотивационной, экспрессивной) и постижением значения эмоциональных 

состояний в жизни человека. 

Исследования в области интеллекта и эмоций, изучение связи эмоций и 

мышления способствовали углублению этих понятий и привели к открытию в 

конце 1980-х годов психологом Г. Гарднером множественного интеллекта. 

Классификация предложенного ученым множественного интеллекта включает семь 

видов интеллекта: визуально-пространственный, вербально-лингвистический, 

логико-математический, телесно-двигательный, музыкально-ритмический, 

межличностный и внутриличностный [7]. Формы личностных интеллектов 

Г. Гарднера были направлены на понимание человеком собственных чувств 

(внутриличностный) и осознание чувств других людей (межличностный). 

Концепция эмоционального интеллекта была сформулирована в 1990 г. 

учеными Дж. Мейером и П. Сэловеем. Авторы определили понятие 

«эмоциональный интеллект» как способность глубокого постижения, оценки и 

выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а 

также способность управления эмоциями [8]. В российскую науку понятие 

«эмоциональный интеллект» ввела психолог Г.Г. Гарскова, предложившая 

трактовку феномена как «способность понимать отношения личности, 

репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе 

интеллектуального анализа и синтеза» [9, с. 25]. 

Современные зарубежные (Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. Мейер, К. Петридес, 

П. Сэловей, Э. Фернхэм и др.), а также и отечественные 

исследователи(И.Н. Андреева, А.В. Карпов, Н.В. Коврига, Д.В. Люсин, 

Э.Л. Носенко, А.С. Петровская, Е.А. Сергиенко, И.С. Степанов, Е.А. Хлевная и др.) 

продолжают изучение эмоционального интеллекта в аспекте возможности его 

измерения и развития. 

Интеграция эмоционального интеллекта в педагогическую науку и практику 

обусловлена образовательной целью, которая заключается в гармоничном, 

целостном и всестороннем развитии личности обучающегося. Введение 

эмоционального интеллекта в педагогику тесно связано с активизацией 

исследований в области психологии развития и, в частности, ее важнейшей 

отрасли– педагогической психологии. Педагогическая психология – наука, 

изучающая не только методы обучения и воспитания и их эффективность в 

реализации образовательных задач. Педагогическая психология «изучает условия и 

закономерности формирования психических новообразований под воздействием 

образования и обучения, развития интеллекта, личности, способностей, вообще 

человека»[10, с. 497]. 

Включение эмоционального интеллекта в педагогическую отрасль как 

междисциплинарного понятия, объединяющего знания философской и 

психологической наук, отвечает интеграционным социокультурным требованиям 

современного общества, проявляющимся в необходимости новых дефиниций, 

образующихся на стыке наук. Эмоциональный интеллект, как инновационная 

дефиниция педагогики, связана с исследованиями в области социального 

лидерства, развитием социально-эмоциональных и «мягких» навыков 

обучающихся, умениями управлять личной эффективностью. Высокий уровень 

развитости эмоционального интеллекта участников педагогической коммуникации 

находит выражение в особенностях эмоционального состояния и навыках 

регуляции и саморегуляции эмоций обучающихся и педагогов. Эмоциональный 

интеллект оптимизирует процесс обучения-воспитания через создание позитивно 

окрашенной эмоциональной среды, обеспечивает эмоционально-ценностную 

направленность взаимоотношений педагога и обучающихся. 
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В связи с актуальностью обозначенной проблематики за последние двадцать 

пять лет педагогическая теория и практика обогатилась множеством 

диссертационных исследований, в которых ученые разрабатывали проблемы 

развития эмоционального интеллекта, взаимосвязи эмоционального и 

рационального в процессе формирования личности, в том числе и средствами 

педагогики искусства. Исследователь А.Г. Ряписова, рассматривая единство 

рационального и эмоционального, возводит его в статус педагогического принципа 

и определяет как принцип обучения пению в хоре [11, с. 10]. С.Ю. Цикунов 

разработал программу интеллектуально-эмоционального развития 

старшеклассников в творческой художественной деятельности [12]. Концепция 

эмоционального интеллекта явилась теоретической основой работы О.В. Хлупиной, 

в которой исследователь обосновала эмоциональный фактор процесса обучения 

школьников. Научной новизной работы О.В. Хлупиной является введение в 

научный аппарат сравнительной педагогики определения понятия «эмоциональный 

интеллект» как «способности к правильному восприятию, пониманию, осмыслению 

эмоций и управлению ими, которые коррелируют с проявлениями личностных 

качеств (сопереживание, отзывчивость, тактичность, деликатность и др.)»[13, с. 10] 

Теоретической значимостью исследования Е.А. Чиркиной является введение 

в научный обиход понятия «эмоциональный интеллект специалиста в сфере 

помогающих профессий». Ученый определяет понятие как «показатель 

эмоциональной составляющей профессиональной компетентности специалиста 

помогающей профессии, что обусловлено спецификой содержания 

профессиональной деятельности специалиста данного направления подготовки» 

[14, с. 10]. Эмоциональный интеллект, по определению К.С. Кузнецовой, это 

«взаимосвязанная совокупность когнитивных, рефлексивных, поведенческих и 

коммуникативных способностей, имеющих внутриличностную и межличностную 

направленность»[15, с. 11].Педагогическое сопровождение младшего школьника в 

процессе формирования эмоционального интеллекта рассматривается ученой в 

направлении его воспитания и индивидуализации. В современной педагогике 

программа развития эмоционального интеллекта запущена в тридцати регионах 

России в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дошкольного 

образования. Экспериментальная площадка для апробации программы находится в 

Москве и Тюмени. Программа легко встраивается в любые сферы образовательной 

деятельности учебного заведения: в урочную и внеурочную деятельность. Для 

учреждений дополнительного образования разработан проект «Эмоциональный 

интеллект дети», целью которого является повышение эмоционального интеллекта 

детей от 4 до 14 лет. Программа «Эмоциональный интеллект дети» основана на 

оригинальной научной концепции эмоционального интеллекта ученых Д. Мэйера, 

П. Сэловея и Д. Карузо. Научными экспертами программы являются ученые и 

практики в области развития эмоционального интеллекта–Д. Антоньяцца, 

Д. Карузо, Е.А. Сергиенко, Е.А. Хлевная и др.[16]. 

Таким образом, анализ философской и психолого-педагогической 

литературы показал, что проблема соотношения эмоционального и рационального 

была и остается актуальной в науке на протяжении многих веков. Впервые 

проблема постижения единства разума и чувств обозначилась и разрабатывалась в 

философских учениях мыслителей разных эпох. Результатом психологических 

исследований влияния эмоциональных явлений на процесс познания, расширения 

представлений о сущности интеллекта и эмоций явилось открытие эмоционального 

интеллекта. 

Интеграция проблемы эмоционального интеллекта в педагогику 

обусловлена образовательной целью, заключающейся во всестороннем и 
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гармоничном развитии обучающегося. Проблема рассматриваемого феномена 

требует дальнейших исследований в аспекте поиска педагогических технологий, 

способствующих развитию эмоционального интеллекта обучающих на разных 

уровнях образования. 
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