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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

ИНТЕЛЛЕКТЕ В СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

© 2021.   Е. А. Юргайте 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
 

 

В статье рассмотрены предпосылки становления и развития понятия эмоционального интеллекта 

в работах русских и советских педагогов; исследованы вопросы взаимовлияния эмоционального и 

рационального и их роли в процессе обучения и воспитания учащихся. 

Ключевые слова: эмоции, интеллект, эмоциональный интеллект, обучение, воспитание, педагог, 

обучающийся. 

 

 

Концепция эмоционального интеллекта, сформулированная в 1990-е годы 

американскими исследователями и разрабатываемая в психологии, на сегодняшний 

день активно развивается в зарубежной и отечественной педагогической науке. 

Эмоциональный интеллект определяется учеными как «способность человека понимать 

собственное отношение к внешнему миру, представленное в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза» [1, с. 26].  

Необходимость введения эмоционального интеллекта в педагогику обусловлена 

эффективностью исследуемого феномена в обеспечении целостного развития 

потенциала личности обучающегося. Интеграция эмоционального интеллекта в 

образовательную среду способствует повышению продуктивности процесса обучения и 

воспитания, служит инструментом оптимизации межличностного взаимодействия 

педагога и ученика. Возрастающий интерес к различным проблемам эмоционального 

интеллекта послужил основанием для организации в 2012 году первой Международной 

научно-практической конференции (Шадринск, 2012), посвященной вопросам развития 

эмоционального интеллекта всех участников образовательного процесса [2]. 

Различные аспекты эмоционального интеллекта, связанные с измерением 

обозначенной способности и ее развития у педагогов и обучающихся, отражены в 

работах А.А. Александровой, И.И. Ветровой, К.С. Кузнецовой, А.О. Куракиной, 

Д.В. Люсина, Е.А. Чиркиной и др. Вместе с тем, анализ педагогических исследований, 

посвященных данной проблематике, показал отсутствие работ, раскрывающих генезис 

понятия эмоционального интеллекта в отечественной педагогике. Цель статьи – 

осуществить историко-педагогический анализ русской и советской педагогической 

литературы в контексте проблемы становления и развития понятия эмоционального 

интеллекта. 

Истоки эмоционального интеллекта как фактора самопознания содержатся в 

работах мыслителей прошлых веков, которые утверждали ценность эмоций в 

педагогическом процессе и необходимость эмоциональной направленности во 

взаимодействии педагога и обучающихся. В своих педагогических сочинениях историк, 

географ и государственный деятель XVIII столетия В.Н. Татищев высказывал мысль о 

необходимости познания человеком самого себя, своего эмоционального внутреннего 

мира через науку [3]. 

Значимость эмоциональной составляющей в образовательном процессе 

акцентирована в работах просветителя Н.И. Новикова, который первым в России ввел 
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термин «педагогика». Исходя из понимания педагогики как науки о «воспитании тела, 

разума и сердца», «воспитание сердца» ученый объяснял как «образование и 

управление натурального чувствования и воли детей» [4, с. 423]. Как отмечает 

Н.И. Новиков, эмоции являются основой процесса познания: «чрез чувства должно 

вселять во младую душу первые приятные знания и представления и сохранять их в ней 

… дабы некогда споспешествовали они укреплению разума, пище воображения и 

усовершению сердца» [5, с. 337]. Указывая на взаимосвязь эмоций и интеллекта, 

Н.И. Новиков утверждал: «чем рачительнее обрабатывается и образуется разум дитяти 

или юноши, тем большего можно надеяться успеха в рассуждении образования его 

сердца» [4, с. 466]. 

Работая над проблемами детской книги, литературный критик В.Г. Белинский 

высказывался о ее воспитывающей силе и воздействии, в первую очередь, на эмоции 

ребенка. Мыслитель писал: «старайтесь, чтобы дети … больше чувствовали; … пусть и 

поэзия действует на них, как и музыка, – прямо через сердце …» [6, с. 56]. 

Анализируя педагогическую теорию и практику, основоположник научной 

педагогики в России К.Д. Ушинский считал нераскрытой «теорию чувств и страстей, на 

которую мог бы педагог опереться с достаточной уверенностью» [7, с. 478]. Значимость 

воспитания эмоций обучающегося педагог подтверждал тем, что «именно из этого мира 

(чувствований и страстей) выходит и его счастье и его нравственность» [7, с. 478]. 

К.Д. Ушинский был уверен, что «…чувствования образуют собственно срединный 

пункт для всего практического и для всего человеческого образования. Из взаимного 

притяжения этих практических чувств (в которых выражена оценка нами внешних 

явлений) образуются те высшие движущие силы, которые мы называем склонностями и 

противосклонностями, которыми направляется жизнь человека» [7, с. 535]. 

Согласно К.Д. Ушинскому, важнейшей задачей воспитания является формирование 

умения обучающегося регулировать собственные эмоции, т. е. осознанно относиться к 

ним, поскольку «органические чувства … возбуждаются и умеряются сознательной 

деятельностью, внося в нее свои силы, но не одолевая ее» [7, с. 532]. Учитель, по мнению 

К.Д. Ушинского, обязан уметь распознавать эмоциональные состояния обучающихся и 

управлять ими. «Заметив в дитяти сильное возбужденное органическое чувство, нужно 

стараться … прекратить его действие, или отвлекая внимание дитяти, или вызывая в душе 

его другое, противоположное чувство и оставляя улечься оба, когда они уравновесятся» [7, 

с. 533]. Такое поведение по отношению к ребенку возможно на основе развитого 

эмоционального интеллекта педагога. 

В аспекте исследования истоков эмоционального интеллекта нам представляются 

важными взгляды писателя и педагога Л.Н. Толстого, который утверждал, что 

«критериум педагогики есть только один – свобода» [8, с. 66]. Свободу, в контексте 

педагогики, Л.Н. Толстой трактовал как возможность для обучающегося проявлять 

себя и делать «выбор», т. е. слышать внутреннюю среду своих чувств и желаний, 

понимать свои эмоции и действовать.  

Достижение свободы Л.Н. Толстой видел в создании позитивной эмоциональной 

обучающей среды – «… добро будит добро в сердцах людей…» и только в случае 

«ненасильственного обращения с учениками» [9, с. 450]. Содержание образования, по 

Л.Н. Толстому должно способствовать не столько накоплению знаний, сколько должно 

быть направлено на познание внутреннего эмоционального мира детей: «…что я такое 

и каково мое отношение к миру?» [8, с. 65–96]. 

Единство эмоций и интеллекта утверждал основоположник российской 

педагогической психологии П.Ф. Каптерев на основании того, что «все психические 
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явления признаются тесно связанными между собою». Педагог писал: «высшие и 

сложные формы чувствований возможны только при развитом уме, а наши действия 

обыкновенно мотивируются чувствованиями» [10, с. 384]. П.Ф. Каптерев придавал 

эмоциональной сфере важнейшее значение, считая, что «чувствования глубже лежат в 

нас, чем мыслительность, … чувствования больше и лучше характеризуют человека, 

чем мысль» [11, с. 217]. 

Анализируя различные эмоциональные состояния, П.Ф. Каптерев выделял 

эгоистические, эстетические и общественные (симпатические, нравственные, 

религиозные) чувствования. Общественные чувствования способствуют объединению 

людей, повышению интереса к другому. Симпатические чувства предполагают «такое 

состояние чувствующего субъекта, когда он живет жизнью другого лица, его чувства, 

горе и радость, делает как бы своими…» [11, с. 278]. В основе возникновения и 

развития симпатии, по убеждению П.Ф. Каптерева, лежит личный разносторонний 

эмоциональный опыт, умение распознавать и трактовать эмоциональные проявления 

другого человека, способность поставить себя на место другого через фантазию и 

впечатлительность. 

Важнейшим условием становления чувственной сферы обучающегося ученый 

считал умственное развитие. Взаимообусловленность развития эмоций и интеллекта 

послужило обоснованием важнейшего условия организации образовательного 

процесса: обучение должно быть воспитывающим, воспитание – обучающим. В 

соответствии с этим П.Ф. Каптерев считал, что «… деятельность учителя, направленная 

… на развитие ума, есть и воспитательная деятельность, касающаяся всей … личности, 

и, наоборот, деятельность воспитателя, направленная на развитие чувствования и воли, 

затрагивает и ум воспитываемой личности» [10, с. 381]. 

Осмысление В.А. Сухомлинским детства, как важнейшего этапа человеческой 

экзистенции, «настоящей, яркой, неповторимой жизни» привело советского педагога к 

убеждению, что «жизненный путь от детства к отрочеству должен быть путем радости, 

бодрости …» [12, c. 32]. Базовая эмоция радости, по В.А. Сухомлинскому, должна стать 

для обучающегося источником энергии и успеха, потому что «силы для своего первого 

волевого напряжения он черпает главным образом из чувств» [12, c. 34]. 

Акцентируя ценность эмоций в образовательном процессе, В.А. Сухомлинский 

писал: «Без надежной эмоциональной основы невозможно не только успешное, но и 

вообще нормальное обучение» [13, с. 464]. Эмоциональное состояние педагог называл 

«дирижером» морального, эстетического, умственного развития. Умственный труд, 

являясь определяющим в жизни ученика, должен содержать яркую эмоциональную 

окраску, формировать «эмоциональный корень», вызывать «эмоциональную вспышку» 

в его сознании.  

Согласно В.А. Сухомлинскому, эмоции являются основой интеллектуального 

развития, морального воспитания. По мнению В.А. Сухомлинского, «отражение знаний в 

эмоциях – важное условие перехода знаний в убеждения … и мировоззрения. 

Эмоциональное состояние имеет огромную возвратную силу влияния на ум, на всю 

интеллектуальную жизнь» [13, с. 488]. Педагог считал, что принцип «единства 

эмоционального воспитания и познания мира», т. е. единство чувственного и логического 

познания, делает желанным процесс обучения, формирует устойчивый интерес к знаниям.  

Особое значение для нашего исследования имеют идеи В.А. Сухомлинского об 

эмоциональном воспитании и воспитании эмоциональной культуры восприятия 

окружающего мира. Становление эмоционально-чувственной сферы находится в 

центре педагогических воззрений педагога и представляется залогом успешного 
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воспитания ребенка. В творчестве В.А. Сухомлинского утверждается идея о 

необходимости воспитания эмоциональной чуткости и сердечности обучающихся 

(«видеть умом и сердцем»), умения понимать «эмоциональный подтекст». Эти качества 

педагог противопоставляет «эмоциональному бескультурью», «эмоциональному 

невежеству», «эмоциональному равнодушию», «эмоциональной толстокожести». 

Придавая огромную значимость эмоциям, В.А. Сухомлинский писал о 

необходимости развития «внутренней эмоциональной самодисциплины», которая 

возможна только на основе синтеза «интеллектуальных и эмоциональных сил». 

Важнейшая задача педагога заключается в том, чтобы «научить молодого человека 

управлять своими желаниями, сознательно ограничивать их, быть властелином 

желаний» [13, с. 465]. Средством воспитания чувств, по утверждению 

В.А. Сухомлинского, являются специально созданные или невольно возникающие в 

учебно-воспитательном процессе «эмоциональные ситуации», суть которых «в том, что 

человек сердцем ощущает тончайшие движения сердца другого человека и отвечает на 

них собственными душевными движениями» [13, с. 484]. 

Разработанные В.А. Сухомлинским идеи единства эмоционального и 

интеллектуального в личностном становлении обучающихся нашли развитие в 

педагогике сотрудничества (С.Л. Соловейчик, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, 

И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин, Е.Н. Ильин и др.). Педагогика 

сотрудничества ориентирует организацию межличностных отношений участников 

педагогического процесса на доверии, абсолютном принятии, понимании, 

взаимоуважении [14]. Именно в совместной деятельности учителя и обучающегося, в 

диалогическом общении, в котором они равны, происходит развитие личности, ее 

эмоционально-интеллектуальных способностей.  

Основной идеей педагогики сотрудничества является утверждение обучения без 

принуждения, предполагающее создание такой эмоциональной среды, которая 

способствует успешности каждого ученика. Успех обучающегося – это реализация и 

признание его потенциала, достижение положительного результата, это, по сути, 

переживание школьником радости и удовольствия в процессе обучения. Создание 

ситуации успеха на уроке, как мотива к обучению, является важнейшей задачей 

учителя и ведущей характеристикой обучающей и воспитательной среды.  

Пережив однажды эмоции радости, причиной которой являются положительный 

отзыв, доброе слово, благодарность и любовь учителя, ученик будет стремиться 

выполнять такие социально желательные действия, которые будут соответственно 

поощряться. Ожидание радости и успеха является в педагогике сотрудничества 

движущей силой процесса обучения, фактором становления позитивной «Я-

концепции» личности, на основе которой обучающийся формирует представления о 

самом себе и строит стратегии собственного поведения. Сотрудничество педагога и 

воспитанника как эффективная коммуникация возможна только на основе 

сформированного эмоционального интеллекта взрослого и ребенка. 

В современной педагогике идея развития эмоционального интеллекта учащегося 

как его личностной способности связана с научными поисками в рамках определения 

личностно ориентированного подхода в области обучения и воспитания. Личностно 

ориентированный подход разрабатывался такими исследователями как И.Д. Бех, 

Е.В. Бондаревская, С.И. Подмазин, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, А.Н. Тубельский, 

О.Ф. Турянская, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др. Личностно ориентированный 

подход в образовании – это «создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций воспитанников» [15, с. 27]. 
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Развитие эмоционального интеллекта школьника как способности к 

эмоциональному самопознанию и саморегуляции с помощью технологий личностно 

ориентированного обучения является важнейшим элементом целостного развития 

личности. Главным условием осуществления личностно ориентированного подхода 

является личностно ориентированная ситуация, «которая актуализирует силы 

саморазвития» учащегося и требует проявления его личностной позиции [16, с. 12].  

В процессе реализации личностно ориентированной педагогической ситуации 

происходит максимальное привлечение всех компонентов структуры личности – 

интеллекта, эмоции, воли. Механизмами личностного развития обучающегося являются 

эмоциональные переживания (особую роль выполняют положительные переживания), их 

осознание и, как следствие, установление ценностных установок [17, с. 15]. 

Важнейшим инструментом личностно ориентированной модели образования 

является субъектный опыт воспитанника, отраженный в эмоционально-личностном 

отношении к окружающему миру, процессу познания. Развитие эмоционального 

интеллекта ребенка является важнейшим компонентом преобразования его субъектного 

опыта, формирующегося на основе эмоциональных переживаний, и включение опыта в 

содержание процесса обучения. 

Создавая среду и условия, ориентированные на развития личности школьника и 

взаимодействуя с ним, педагог находит свое место в этом процессе, выстраивает 

стратегии собственного поведения. Работая с личностью ученика, учитель работает со 

своей личностью, т. е. открывает самого себя. Коммуникация между участниками 

педагогического процесса превращается в особого рода со-деятельность, которая 

«будет обладать эмоционально-смысловой общностью для обоих субъектов при 

различии операционального состава действий и выполняемых при этом функций» [15, 

с. 15]. В ходе со-деятельности осуществляется поиск себя в другом через вчувствование 

и осознание эмоциональных процессов, возникающих в межличностном общении, что, 

безусловно, содействует развитию эмоционального интеллекта самого педагога и 

обучающегося. 

Таким образом, проведенный историко-педагогический анализ способствовал 

обнаружению знания о становлении понятия эмоционального интеллекта в работах 

ведущих русских и советских ученых-педагогов. В ходе исследования педагогической 

литературы были выявлены различные аспекты эмоционального интеллекта: 

эмоциональное самопознание и саморегуляция, понимание и управление 

эмоциональными состояниями другого. Эмоциональный интеллект представляется не 

только как фактор и характеристика личностного развития педагога и воспитанника, но 

и как обязательное условие эффективного учебно-воспитательного процесса. 

Данное педагогическое исследование призвано способствовать обогащению 

знания об эмоциональном интеллекте, его сущности и возможности его развития у 

обучающихся педагогическими средствами, что и определяет перспективу дальнейшей 

разработки в рамках данной проблематики. 
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The article considers the prerequisites for the formation and development of the concept of emotional 

intelligence in the works of Russian and Soviet teachers; examines the issues of the mutual influence of 

emotional and rational and their role in the process of teaching and educating students. 
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