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Эмоциональный интеллект: 
сущность и структурные компоненты

На основе систематизации результатов исследований по изучению эмо-
ционального интеллекта рассматриваются его сущность, модели, струк-
турные элементы (осознанность, самооценка, мотивация, адаптивность). 
Определяются его место в системе других интеллектов и роль в формировании 
успешной, всесторонне развитой и полноценной личности. Эмоциональный ин-
теллект, будучи относительно устойчивой характеристикой эмоциональной 
сферы, влияет на личностные характеристики индивидов. Подчеркивается, 
что от психического развития и интеллекта во многом зависит решение 
комплекса проблем индивидуальных психологических и социальных задач. 
Формирование эмоционального интеллекта происходит через профессиональ-
ное саморазвитие.

Автором обосновывается необходимость регулярных и систематических 
тренировок, в которых нуждается эмоциональный интеллект.
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управление эмоциями, сущность и структура, общие характеристики, эмоци-
онально-интеллектуальный процесс.

V. Lukashevich

Emotional intelligence: essence and structural components

In the article, based on the systematization of the results of research on the study 
of emotional intelligence, its essence, models, structural elements (consciousness, 
self-esteem, motivation, adaptability) are considered; its place in the system of other 
intellects and its role in the formation of a successful, comprehensively developed and 
full-fledged personality are determined. Emotional intelligence, being a relatively 
stable characteristic of the emotional sphere, affects the personal characteristics of 
individuals. It is emphasized that the solution of a complex of problems of individual 
psychological and social tasks largely depends on mental development and intelligence. 
The formation of emotional intelligence occurs through professional self-development. 
The author substantiates the need for regular and systematic training, which emotional 
intelligence needs.
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Цель статьи – выявить сущность эмоционального интеллекта, осо-
бенности его проявления. Представленная цель предопределила реше-
ние следующих задач: определение отличительных черт эмоционально-
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го интеллекта, его особенностей и отличий от других видов интеллекта, 
описание механизма функционирования и обоснование роли и места 
в становлении разносторонне развитого индивида.

Проблема эмоционального интеллекта в рамках психологии нашла 
отражение в работах исследователей И. Н. Андреевой [1; 2], Д. В. Люсина 
[7; 8; 9], П. К. Анохина [3], Л. С. Выготского [4]. Решения многих теорети-
ческих и практических проблем эмоционального интеллекта представ-
лены в исследованиях Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо (концепция 
эмоциональноинтеллектуальных способностей) [10], Э. Торндайка (те-
ория социального интеллекта) [11], Д. Гоулмана (теория эмоциональной 
компетентности) [6] и др.

Термин «эмоциональный интеллект» появился в исследовани-
ях группы американских психологов в составе Джона Мэйера, Питера 
Сэловея и Дэвида Карузо [10]. Основатели теории «эмоционального ин-
теллекта» рассматривали эмоции как систему структурированных ре-
акций, которая перекликается с плоскостями многих психологических 
сфер и включает различные подсистемы: мотивационную, когнитив-
ную, физиологическую и эмпирическую. Д. В. Люсин подчеркивал, что 
данные подсистемы потенциально принимают участие в видоизмене-
нии персонального и социального взаимодействия по расширению опы-
та межличностных коммуникаций [8, с. 33]. Он отмечал важность про-
цессов приспособления индивида к меняющимся условиям среды для 
накопления опыта.

На рубеже XIX–ХХ вв. эмоциональный интеллект исследовали в кон-
тексте психологии мышления, а с начала ХХ в. – в рамках психологии 
интеллекта. В 1920 г. из части общего интеллекта Эдвард Ли Торндайк 
выделил понятие «социальный интеллект», отражающее способность 
добиваться успеха в межличностной коммуникации [11]. По его мнению, 
«социальный интеллект – это способность понимать людей и взаимо-
действовать с ними» [цит. по: 6, с. 115], что присуще далеко не каждому 
человеку. Некоторые индивиды не стремятся к пониманию других лю-
дей, для них это не представляет интереса. Другие люди наоборот стре-
мятся к тесному взаимопониманию и взаимодействию, но, безусловно, 
такие попытки не всегда успешны.

Подчеркнем, что социальный интеллект является не чем иным, как 
зеркальной симметрией успеха в момент социализации человека в об-
ществе на определенной ступени его возрастного развития.

Говард Гарднер, автор классической теории множественного интел-
лекта, классифицирует социальный интеллект как одно из направлений 
интеллекта. Согласно его концепции, «социальный интеллект – это спо-
собность понимать людей и управлять ими» [5, с. 67].
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Многие современные исследователи эмоциональный интеллект от-
носят к подтипу социального интеллекта, так как он позволяет созер-
цать эмоции других людей и собственные. По замечанию Д. В. Люсина, 
эмоциональный интеллект способствует дифференциации эмоций, ис-
пользованию полученной о них информации в целях управления мыш-
лением и действиями [9, с. 27].

Необходимо подчеркнуть, что эмоциональный интеллект не содер-
жит сведения человека о себе или оценочную деятельность, направлен-
ную на других. В большей степени акцентируется внимание на изучении 
иного индивида, собственного эмоционального состояния и эмоций 
других людей с целью повышения эффективности регуляции поведения 
и решения возникающих проблем.

Основываясь на вышеперечисленных подходах к определению эмо-
ций и интеллекта, отметим, что восприятие эмоции учеными рассма-
тривается как отдельный психологический процесс, а интеллект – как 
комплекс умственных способностей, связанных между собой.

Можно заключить, что понятие «эмоциональный интеллект» пред-
ставляет: 

1) возможность совершать действия исходя из собственных чувств 
и намерений;

2) эмоциональноинтеллектуальный процесс;
3) умение понимать и направлять эмоции; способность наблюдать 

и контролировать их, а также применять для совершенствования мыш-
ления;

4) взаимосвязь личных, эмоциональных, социальных возможностей, 
влияющих на способность качественно выполнять свои функции и на-
выки адаптации под изменения окружающей среды.

Таким образом, для понимания и трактовки собственного эмоцио-
нального состояния необходим определенный уровень развития эмоци-
онального интеллекта – чем выше его показатели у человека, тем луч-
ше он понимает окружающих людей. Эмоциональный интеллект также 
влияет на управленческие функции эмоциональной сферы, что тесно 
взаимосвязано с коммуникативными и адаптивными способностями.

В отличие от абстрактного и конкретного интеллектов, направлен-
ных преимущественно на презентацию закономерностей внешнего 
мира, эмоциональный интеллект, напротив, ориентирован на демон-
страцию внутреннего мира человека, его взаимосвязь с поведением 
и  отражает специфику контактов индивида с реальностью. Конечным 
его продуктом являются решения человека, прошедшие через отраже-
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ние, осмысление посредством собственных эмоций и представляют со-
бой оценку, наполненную личностным смыслом.

Рассмотрим структурные элементы эмоционального интеллекта, 
в рамках которых индивид воспринимает информацию посредством ис-
пользования сенсорных систем. В первую очередь активизируются клю-
чевые отделы мозга, затем начинают реагировать нервная и мышечная 
системы, и только после этого подключаются остальные системы чело-
веческого организма.

В состав эмоционального интеллекта входят четыре равнознач-
ных элемента: осознанность, самооценка, мотивация, адаптивность. 
Их  сформированность оказывает влияние на способность взаимодей-
ствовать с потребляемой информацией и на отношения с внутренним 
и внешним миром в целом.

Осознанный подход к восприятию собственных эмоций, мыслей, по-
веденческой модели и физическому телу способствует тому, что человек 
может в сжатые сроки научиться контролировать эмоции и чувства.

Самооценка – важный показатель развитого эмоционального ин-
теллекта. От нее зависят взаимоотношения человека с внешним миром, 
устойчивость и независимость от оценки окружающих, самоконтроль 
и критичность, ответственность за поступки, требовательность к себе.

Мотивация активизируется сквозь призму детерминации и стремле-
ния индивида к самоактуализации. Повысить уровень эмоционально-
го интеллекта под силу личности, которая сообразно со своими инте-
ресами воспринимает новое, четко расставляет жизненные приоритеты 
и объективно реагирует на неудачи.

Адаптивность – важный элемент эмоционального интеллекта, свой-
ственный людям, способным быстро находить общий язык с собесед-
ником, умеющим сопереживать, проявлять в нужный момент эмпа-
тию. Характерные их качества – высокий уровень стрессоустойчивости 
и умение быстро принять решение в нестандартной ситуации.

Компоненты эмоционального интеллекта способны к развитию и из-
менению, в них сосредоточены основополагающие особенности лично-
сти. Ценность каждого компонента определяется общественными нор-
мами, поощряющими или не поощряющими развитие интеллектуаль-
ных способностей [2].

Ученые нередко рассматривают эмоциональный интеллект как фор-
му отражения лидерских качеств человека, включающих способности 
к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [8, с. 33]. Так, 
Д.  В. Люсин выделяет два вида эмоционального интеллекта: межлич-
ностный (понимание и управление чужими эмоциями) и внутрилич-
ностный (понимание и управление собственными эмоциями).
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Эти виды эмоционального интеллекта взаимодействуют, несмотря 
на то что актуализируют различные когнитивные процессы. Модель, 
предложенная Д. В. Люсиным, отличается отсутствием упоминания 
личностных характеристик, обосновывающих способность к  понима-
нию и управлению эмоциями в роли корреляторов [9, с. 34].

Эмоциональный интеллект как практическое и гибкое свойство лич-
ности помогает человеку осознанно регулировать эмоции, различать на-
мерения и желания окружающих, реальные мотивы тех или иных дей-
ствий и правильно реагировать на чужие эмоциональные проявления.

Установлено, что люди, обладающие высоким уровнем развития эмо-
ционального интеллекта, способны проявлять вербальное недовольство 
или негативную эмоцию максимально нейтрально для своего оппонен-
та. Они не унижают другого человека, не прибегают к оскорблениям. 
Таким людям в большей степени присущ оптимизм, жизнерадостность 
и независимость. Для людей с низким показателем эмоционального ин-
теллекта более характерны психосоматические расстройства, депрессии, 
неудачи в личной жизни и профессиональной деятельности.

Следует подчеркнуть, что эмоциональный интеллект не связан с тра-
диционным пониманием интеллекта как такового. Это свойство лично-
сти невозможно выявить с помощью стандартных методик и анализа. 
Например, человек может демонстрировать крайне высокий уровень 
развития когнитивных функций, но при этом не состояться в профес-
сиональном плане.

Человек, обладающий высоким эмоциональным интеллектом, не за-
глушает негативные или нежелательные эмоции, а дает себе разрешение 
или запрет на их проявление в том или ином случае, осознает их значе-
ние и со временем может приобрести навык правильно трактовать эмо-
ции окружающих, распознавать причины поведения людей. Люди же 
с низким уровнем эмоционального интеллекта не видят необходимости 
в активном саморазвитии.

Работа над развитием эмоционального интеллекта позволяет челове-
ку сформировать навык сознательного регулирования эмоциональных 
состояний, способность их контролировать в любых стрессовых ситуа-
циях и успешно взаимодействовать с окружающими людьми.

Высокоразвитый эмоциональный интеллект отличает успешных 
и преуспевающих людей, так как помогает им в деловой сфере. Сегодня 
работа на различных должностях становится более напряженной и эмо-
ционально затратной. Эмоциональный интеллект является одним из 
главных факторов успешного управления в аспектах, связанных с меж-
личностными отношениями в организациях.
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Человек с развитым эмоциональным интеллектом адекватнее вос-
принимает окружающую реальность, объективно реагирует на проис-
ходящее, умеет правильно расставлять приоритеты и добиваться целей. 
Важной характеристикой, присущей такому человеку, является умение 
противостоять открытому или скрытому манипулированию. Эти лич-
ностные свойства в современном мире не просто полезны, но практиче-
ски необходимы представителям многих профессий.

Повышать уровень социальнопсихологических свойств личности 
индивид может в течение всей жизни. В этой связи отметим, что пер-
воначального возраста, с которого следует начать процесс обучения, не 
существует. С младенчества ребенок различает эмоции по мимике, ин-
тонациям и поведению родителей, близких. С первыми словами разви-
вается его эмоциональный интеллект – проговаривание вслух чувств 
и эмоций: «Ты плачешь, потому что…», «Ты расстроен», «Мама грустит» 
и т. д. Позднее на развитие навыков у ребенка влияют детский сад и шко-
ла. В результате взаимодействия с другими детьми и взрослыми оттачи-
вается коммуникация и развивается эмоциональный интеллект.

Таким образом, рассмотрев некоторые из множественных теорий 
эмоционального интеллекта, можно сделать следующие выводы. В науч-
ной литературе основоположники концепции эмоционального интел-
лекта рассматривают понятие как:

– способность индивида к восприятию;
– дифференциации;
– выражению эмоций;
– ассимилированию мыслей;
– регулированию не только собственных эмоций, но и других людей, 

на основе чего работают механизмы контроля поведения. Под эмоцио-
нальным интеллектом подразумевают также способность к пониманию 
и управлению эмоциями. В структуре эмоционального интеллекта вы-
делены внутриличностный и межличностный компоненты, его ключе-
вые элементы, такие как осознанность, самооценка, мотивация и адап-
тивность.

В рамках современной психологии эмоциональный интеллект не рас-
сматривается с позиций исключительно когнитивной способности (по 
аналогии с вербальным и  невербальным интеллектом). Исследователи 
отмечают, что способность к пониманию и управлению эмоциями во 
многом соотносится с общей ориентацией личности на эмоциональную 
сферу, то есть с ее интересом к внутреннему миру людей (в том числе 
своему) и склонностью к анализу поведения. В этой связи эмоциональ-
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ный интеллект понимают как конструкт, который представлен и когни-
тивными способностями, и личностными характеристиками.

Эмоциональный интеллект формируется на протяжении всей жиз-
ни под влиянием разного рода факторов, обусловливающих его уро-
вень и специфические индивидуальные особенности. Ввиду тесной свя-
зи эмоционального интеллекта и личностных характеристик индивида, 
логично предположение о влиянии его уровня развития на личностное 
благополучие. Развитая способность эффективного взаимодействия 
с окружающими людьми, контроль и управление межличностными от-
ношениями способствуют успешной адаптации людей, нивелированию 
стрессовых ситуаций и, как следствие, расширению границ интеллекту-
ального и социального развития.

В заключение отметим, что эмоциональный интеллект поддается про-
дуктивному развитию с помощью целенаправленного педагогического 
воздействия. Интеллектуальные тренировки способствуют развитию 
осознанного регулирования эмоциональными состояниями, преодоле-
нию стрессовых ситуаций, повышению уровня самооценки и  самосо-
знания, построению конструктивных взаимоотношений с окружающи-
ми, формированию навыков саморазвития и адаптивности.
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