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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению эмоционального 
интеллекта. По результатам теоретического анализа были отмечены основные 
существующие концепции эмоционального интеллекта, раскрыты его структур-
ные компоненты. Затрагиваются вопросы онтогенетического становления эмо-
ционального интеллекта в структуре личности, особенности развития на каждом 
возрастном этапе, а также факторы, оказывающие влияние на этот процесс. Ана-
лизируется структура эмоционального интеллекта, его влияние на успешность в 
различных видах деятельности, которые являются основными в период получения 
высшего образования. Раскрываются особенности учебно-профессиональной де-
ятельности, а также критерии ее успешности. Описывается взаимосвязь уровня 
успешности курсанта с его личностными качествами, социальными факторами, 
условиями обучения в высшей школе.
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Термин «эмоциональный интеллект» появился в психологических исследованиях 
зарубежных авторов 1960-х годов, активное изучение данного феномена начинается в 
1990-х годах. Потребность в исследовании эмоционального интеллекта, его компонентов 
связана с тем значением, которое ему придается при оценке эффективности степени 
адаптации человека, от которой, в свою очередь, зависит успешность человека в раз-
личных сферах его деятельности, а также с его влиянием на принимаемые человеком 
решения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Множество работ, выполненных в рамках общей, социальной и организационной, ме-
дицинской психологии, свидетельствуют о том, что высокий уровень развития эмоцио- 
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нального интеллекта может стать залогом успеха в различных сферах человеческой 
жизни, таких как образование, юриспруденция, медицина, а низкий – связан с социаль-
ной дезадаптацией: аффективными нарушениями (повышенная тревожность), различ-
ными формами девиантного поведения, способствующего торможению становления 
личности как профессионала. Особенно актуален высокий уровень эмоционального 
интеллекта у людей, профессиональная деятельность которых тесно связана с эмо-
циональным напряжением, выполнением своих обязанностей в стрессогенной среде: 
сотрудники «помогающих» профессий (врачи, педагоги, психологи), сотрудники право-
охранительных органов и военные.

Эмоциональный интеллект определяется как ряд компетенций индивида, обеспечи-
вающих восприятие, контроль и критическую оценку эмоциональных импульсов. Одни 
авторы относят это к уникальным врожденным свойствам, другие, напротив, считают 
его личностной чертой, которая формируется в течение всей жизни [26, с. 318–320].  
В настоящее время существует большое количество исследований эмоционального 
интеллекта, при этом они берут за основу базовые концепции, разработанные зарубеж-
ными авторами в XX в. К таким концепциям относится модель способностей П. Сэловея, 
Дж. Мэйера, Д. Карузо. Данная модель определяла эмоциональный интеллект как набор 
навыков, способствующих идентификации своих и чужих эмоций, а также способность 
выражать их, использовать в повседневной жизни. Модель содержит четыре компонен-
та: сознательное управление эмоциями, понимание и анализ эмоций, использование 
эмоций для повышения эффективности мышления и работы, восприятие, оценка и вы-
ражение эмоций [25, с. 396–398, 418–420].

Р. Бар-Он предложил модель социального и эмоционального интеллекта (ESI).  
Он определял эмоциональный интеллект как «множество некогнитивных способностей 
и навыков, влияющих на способность успешно справляться с требованиями и давле-
нием окружения». Структура эмоционального компонента, по мнению автора, состоит 
из внутриличностой сферы, сферы межличностных отношений, сферы адаптивности, 
сферы управления стрессом, сферы общего настроения [24, с. 15–16].

В «смешанной модели» Д. Гоулмана структура эмоционального интеллекта включает 
в себя два типа компетентности: личностную (самосознание, саморегуляция, самомо-
тивация) и социальную (социальная чуткость, или эмпатия, управление взаимоотно-
шениями) [5, с. 77–81].

Активным исследованием эмоционального интеллекта занимается в России Д. В. Лю- 
син, который вводит понятие внутриличностного и межличностного эмоционально ин-
теллекта. Структура эмоционального интеллекта исходя из данной концепции включает 
в себя три элемента: когнитивные способности, представление об эмоциях, особенно-
сти эмоциональности индивида [19, с. 264–268].

Впервые в отечественной психологии термин «эмоциональный интеллект» был при-
менен в работе Г. Г. Гарсковой. По ее мнению, изучаемый конструкт характеризуется 
способностью понимать взаимоотношения людей через эмоции, транслируемые че-
ловеком на основе анализа и синтеза. Г. Г. Гарскова акцентирует внимание на том, что 
эмоции – это отображение отношения человека к различным событиям и к себе самому, 
а интеллект необходим для опознавания данных аффективных проявлений [3, с. 25–26].

Отечественными психологами изучался вопрос онтогенетического становления 
эмоционального интеллекта. И. Н. Андреева, исследуя предпосылки развития эмоцио-
нального интеллекта, выделила из них биологические и социальные. К биологическим 
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можно отнести темперамент, наследственность, преобладание правого полушария.  
К социальным – уровень самосознания личности, семейные взаимоотношения, привер-
женность определенной религии [2, с. 7–11].

Структуру эмоционального интеллекта составляет эмоциональный, когнитивный, 
поведенческий компоненты. Первый – это возможность идентифицировать эмоциональ-
ные проявления себя самого и другого человека. Когнитивный компонент представляет 
собой совокупность знаний об эмоциональном интеллекте, основанных на самоанализе 
и рефлексии. Поведенческий компонент связан с поведенческими реакциями, вызван-
ными эмоциями [14, с. 157–161].

Ю. В. Давыдова пришла к выводу о том, что эмоциональный интеллект подростков в 
период подростничества становится относительно устоявшимся, имеющим свои функ-
ции: обеспечение успешности в деятельности подростка [6].

Исследователи эмоционального интеллекта сходятся во мнении о том, что его разви-
тие на каждом возрастном этапе имеет свои особенности, а также факторы, влияющие 
на этот процесс. Развитие эмоционального интеллекта в раннем возрасте обусловлива-
ется включением ребенка в эмоциогенную ситуацию, его эмоциональным состоянием 
и опытом эмоционального общения со взрослыми.

Эмоциональный интеллект в дошкольном периоде характеризуется способностью 
к идентификации базовых эмоций: радости, грусти, гнева, страха, удивления, спо-
койствия. Наибольшие затруднения вызывает распознавание презрения, интереса, 
стыда, обиды. Идентификация положительных эмоций развита в данном возрастном 
периоде лучше, чем отрицательных [12, c. 297–300]. Факторами, влияющими на раз-
витие эмоционального интеллекта в данном возрастном периоде, являются культур-
ные особенности, социальная среда и опыт ребенка, совместная деятельность, нрав-
ственные представления, отношения дошкольника к себе и окружающим, развитие 
чувств [15, c. 46–51].

На эмоциональный интеллект в младшем школьном возрасте влияет новый статус 
ребенка – статус школьника. Освоение учебных дисциплин, знакомство с новыми людь-
ми, а также более строгие требования со стороны взрослых выводят развитие эмоцио-
нального интеллекта на новый уровень, на котором у ребенка проявляется способность 
более полно проявлять эмпатию. Данный период можно считать сензитивным, поскольку 
происходит разграничение внешней и внутренней сторон личности ребенка [7].

Эмоциональный интеллект в подростковом возрасте переходит на новый, смыс-
ловой, уровень. Вследствие общего интеллектуального развития, физиологических 
изменений, личностной перестройки подросток готов действовать в различных ситу-
ациях с опорой на элементы собственного внутреннего мира. Отдельные компоненты 
эмоционального интеллекта также претерпевают изменения: повышается способность 
к рефлексии, стремление познавать свой собственный внутренний мир, возрастает 
эмпатия и навык распознавать эмоции другого человека. Их развитие носит количе-
ственный характер [6].

Ведущей потребностью юношеского возраста становится общение со сверстниками. 
Данный период характеризуется завершением полового созревания, а также расширени-
ем круга выполняемых социальных ролей. В структуре эмоционального интеллекта также 
наблюдаются изменения. Так, по мнению Ю. А. Кочетовой, наиболее развитым становится 
внутриличностный компонент эмоционального интеллекта, который включает в себя эмпа-
тию, эмоциональную осведомленность, контроль экспрессии [11, c. 60].
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Основной задачей ранней взрослости является достижение индивидом самоиден-
тичности. Эмоциональный интеллект характеризуется повышением уровня развития 
самоанализа, способности понимать свои эмоциональные реакции, а также настроение 
и причины поступков окружающих [9, c. 70; 17, c. 356–360].

Уровень сформированности каждого отдельного компонента эмоционального ин-
теллекта способен оказывать существенное влияние на успешность курсанта в его де-
ятельности. В период получения высшего образования основной такой деятельностью 
является учебно-профессиональная. Это деятельность, направленная на усвоение 
обобщенных способов действия в решении поставленных задач, саморазвитие обуча-
ющегося посредством специально поставленных учебно-профессиональных заданий. 
Данная деятельность характеризуется субъектностью, активностью, предметностью, 
целенаправленностью и осознанностью [22, c. 52]. Следует отметить, что учебно- 
профессиональная деятельность курсантов образовательных организаций ФСИН Рос-
сии имеет ряд отличительных черт: наряду с формированием знаний, умений и навыков 
курсанты выполняют служебные обязанности. 

Успешность в современной науке определяется как характеристика деятельности, 
связанная с положительной оценкой результата этой деятельности. Учебная успеш-
ность – интегративное качество личности, включающее в себя мотивацию достижения 
успеха, критичность мышления, ответственность и способность применить эти навыки 
в учебной деятельности [20, c. 655]. По мнению Б. Г. Ананьева, успешность учебной де-
ятельности определяется темпом, напряженностью, стилем учебной работы, а также 
усилиями, которые прилагает обучающийся [1, c. 129].

Успешность учебной деятельности зависит от мотивационной сферы обучающего-
ся, характера взаимоотношений, в которые включен обучающийся. В силу этого можно 
говорить о том, что в структуре успешности ведущая роль отводится мотивации к обу-
чению [13, c. 69]. В то же время успешность профессиональной деятельности включает 
в себя оценку полученного результата в процессе своего труда [10, c. 265]. Она нераз-
рывно связана с удовлетворенностью индивида своим выбором профессии [21, с. 30].

Факторы, влияющие на успешность курсанта в учебно-профессиональной деятель-
ности, условно можно разделить на две группы: внешние и внутренние. По мнению  
Ю. В. Братчиковой, внутренние условия связаны с возрастными характеристиками обу-
чающегося, его личностными особенностями, уровнем развития когнитивных функций. 
Внешние условия включают в себя взаимоотношения обучающегося в коллективе, с 
преподавательским составом, семьей.

Успешность обучающегося в учебно-профессиональной деятельности современны-
ми авторами оценивается посредством показателя, который содержит в себе субъектив-
ную и объективную оценку обученности, развития личности, результата квазипрофес-
сиональной деятельности в сочетании с индивидуальными возможностями. По мнению  
В. А. Сластенина, успешность необходима для карьерного роста и включает в себя 
мотивационно-ценностный (личностный) и исполнительский (процессуальный) прин-
цип [18].

Становление курсанта в его деятельности происходит поэтапно, затрагивая все сферы 
личности, от приобретения профессионально важных и значимых качеств до индивидуально- 
личностных характеристик индивида. В  силу этого об учебно-профессиональной успеш-
ности можно говорить с первого года обучения курсанта в образовательной организации 
и до получения первого специального офицерского звания. 
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Профессионально важные качества курсанта, формирующиеся за период обучения в 
ведомственном вузе, определяют эффективность деятельности субъекта и успешность ее 
освоения [22, c. 269]. Эти качества затрагивают мотивационную, эмоционально-волевую, 
когнитивную сферу личности, коммуникативные способности, психофизиологические осо-
бенности, запас профессиональных знаний, уровень общей осведомленности [4, c. 81].  К ка-
чествам, свойственным преуспевающим в учебно-профессиональной деятельности обуча-
ющимся, можно отнести стремление человека к самосовершенствованию, высоко развитую 
эмоционально-волевую сферу, инициативность, дисциплинированность, ответственность, 
гибкое мышление, высокий уровень общего развития, соблюдение субординации [8, с. 26].

Необходимыми условиями повышения успешности курсанта в его деятельности яв-
ляются включенность в образовательный процесс, наличие целей деятельности, четко 
сформированные социально-обусловленные требования, предъявляемые к курсантам, 
и профессиональное совершенствование служебной деятельности будущих сотрудников 
исправительных учреждений. Все это – важные задачи, стоящие перед руководством 
образовательной организации, профессорско-преподавательским составом, руковод-
ством учебно-строевых подразделений, сотрудниками, осуществляющими психолого- 
педагогическое сопровождение курсантов. 

Таким образом, несмотря на большое количество исследований в области эмоцио-
нального интеллекта, изучение его компонентов, онтогенетических особенностей его 
развития остается актуальной темой, так как развитие эмоционального интеллекта спо-
собно оказывать большое влияние на различные сферы деятельности человека, в том 
числе касающиеся профессиональной деятельности. Любая профессия, связанная с 
взаимодействием человек – человек, подразумевает владение не только специфиче-
скими знаниями в заданной области, но и способность человека адекватно ситуации 
идентифицировать состояние другого человека. 
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