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Эмоции играют важную роль 
в жизни людей, и прежде 
всего –  в формировании 
и определении их поведения. 
Именно поэтому они 
притягивали внимание 
многих поколений ученых 
различных направлений 
и до сих пор остаются 
объектом исследований 
психологов, философов, 
физиологов, нейропсихологов, 
психоаналитиков, лингвистов, 
социологов. Уже сам термин 
«эмоция» (от латинского 
слова «movere» –  двигать) 
точно характеризует ее 
сущность, поскольку они 
являются движущей силой, 
заставляющей человека 
развиваться и идти вперед. 
Без них его жизнь была бы 
скучной, монотонной, в ней 
превалировали бы прагматизм 
и рациональность, основанные 
на жесткой логике.

На данный момент существует 
около сотни различных научных 
определений и десятки классифи-
каций, а также ряд теорий отно-
сительно этого феномена. И все 
они трактуют эмоции по-раз-
ному. Тем не менее в них, в той 
или иной степени, содержится 
тезис, касающийся главной функ-
ции эмоций –  реактивного регу-
лирования, которая позволяет 
человеку лучше понимать себя 
и других, судить об их состоя-
ниях, поступках, самонастраи-
ваться на совместную деятель-
ность и конструктивное обще-
ние. Кроме того, специалисты 
сходятся во мнении, что суще-
ствуют различные формы эмо-
ций, например базовые (положи-
тельные и отрицательные), имею-
щие эволюционное и биологиче-
ское начало и определяемые им, 
включающие когнитивные ком-
поненты и др. В этой связи инте-
ресен факт, что люди, принад-
лежащие к разным культурам, 
способны безошибочно воспри-
нимать и оценивать выражения 
человеческого лица, определять 
по нему разные эмоциональные 
состояния, такие как радость, 
гнев, печаль, страх, отвраще-
ние, удивление и др. Вместе с тем 
примерно 10% людей физически 
не способны распознавать свои 
эмоции, различать их. Это каче-
ство, которое иногда называют 
эмоциональной глухотой или 
бесчувственностью, получившей 

название алекситимия (от греч. 
а-lexis- thymos –  нет слов для 
чувств), ученые рассматривают 
как личностную характеристику, 
а не психическое заболевание.

Классификация эмоций

Исследователи неоднократно 
пытались классифицировать 
эмоции. Больше других в этом 
деле преуспел американский пси-
холог Роберт Плутчик, разра-
ботавший адаптационную (или 
психоэволюционную) модель 
эмоций. Он многие годы изучал 
их природу, эволюционные пред-
посылки и механизмы, особен-
ности, причины защитных пси-
хических реакций, а также пси-
ходиагностические детали чело-
веческих типов и в результате 
представил миру «колесо эмо-
ций», где обозначил и связал вме-
сте разные виды человеческих 
переживаний. В центр колеса он 
поместил аффекты (быстро воз-
никающие, кратковременные 
эмоции, как правило, не име-
ющие сознательного контроля 
за действиями). К базовым Плут-
чик отнес радость, доверие, страх, 
удивление, грусть, недоволь-
ство, злость, ожидание (рис. 1).

Откуда берутся эмоции?

Еще в середине прошлого 
века американский нейро фи- 
зиолог П. МакЛейнон пришел 

Наиболее полно эмоции опи-
саны психологической наукой, 
которая дает представление об их 
влиянии на человека и его жиз-
недеятельность, об источниках 
возникновения, эмоциональ-
ных процессах, классификациях. 
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к выводу, что эмоции возни-
кают в специальных структурах 
мозга, которые он назвал лим-
бическими структурами. Име-
ющиеся сегодня исследования 
показывают, что эмоции гене-
рируются синхронизацией ней-
ронных сетей по всему челове-
ческому мозгу, включая зритель-
ные и слуховые области, заты-
лочную и височную часть, где 
обрабатывается поступающая 
информация, а также темен-
ную долю. Именно в них возни-
кает эмоциональное возбужде-
ние, которое потом распростра-
няется на самые разные отделы 
центральной нервной системы 
и по всему организму. То есть 
не существует единой обла-
сти мозга, в которой обраба-
тываются положительные или 
отрицательные эмоции. Счита-
ется, что негативные эмоции, 
такие как стресс, страх, отвра-
щение, боль, обычно связаны 
с гораздо более глубокими его 
структурами, такими как мин-
далины (небольшая парная 

структура, по форме и разме-
рам напоминающая миндаль-
ный орех, а по объему варьи-
рующая от 1,24 до 1,68 см3), 
которые составляют важ-
ную часть «системы опасно-
сти», обеспечивающие пове-
денческий и нейроэндокрин-
ный ответ организма на них.

Если в центре внимания пси-
хологов стоит психика чело-
века, то у социологов –  соци-
альные отношения. По их мне-
нию, эмоции не возникают про-
извольно, это всегда реакция 
на окружающую среду. Своими 
изысканиями ученые проли-
вают свет на генезис обществен-
ных трансформаций, психиче-
ские реакции людей и их вли-
яние на определенные истори-
ческие, социальные контексты. 
Есть даже дисциплина «Социо-
логия эмоций»; авторы, разра-
батывающие ее, говорят о том, 
что институциональная орга-
низация общественной жизни 
играет важную роль в определе-
нии человеческих эмоций, дик-

тует правила эмоциональных 
реакций, снабжает методами 
их управления и даже обязы-
вает эмоционально трудиться.

Эмоции и мышление

Среди существующих тео-
рий есть те, которые рассматри-
вают эмоции как особый вид 
знаний. Еще в середине про-
шлого века американские пси-
хологи С. Шехтер и Дж. Сингер 
выдвинули гипотезу о том, что 
познание –  это компонент эмо-
ций, а их соотечественник, пси-
холог Р. Клиннерт предполо-
жил, что индивидуум осмыс-
ливает происходящие собы-
тия в том числе и с помощью 
эмоциональной информа-
ции, полученной от других.

Впрочем, интерес к проблеме 
взаимодействия эмоций и мыш-
ления занимал умы исследовате-
лей не одного поколения. Родо-
начальник рационализма мате-
матик Р. Декарт видел в эмо-
циях особый тип страстей, 
философ Д. Юм допускал вли-
яние эмоций на ту часть мыш-
ления, которая связана с само-
сознанием, а Б. Спиноза считал 
аффекты мотивами поступков. 
Не обошел вниманием эту тему 
и великий мыслитель XVIII в. 
Ж.-Ж. Руссо, который писал, 
что обучение будет затруднено, 
если оно базируется исключи-
тельно на логических постула-
тах, ибо в деле познания человек 
идет за эмоциями. На взаимное 
влияние мышления и эмоций 
указывал и английский нату-
ралист Ч. Дарвин. Уже в начале 
XX ст. психолог Г. Майер в книге 
«Психология эмоционального 
мышления» предложил клас-
сификацию видов мышления, 
выделив логическое, эмоцио-
нальное и волевое. Проблемой 
эмоций и контроля над ними 

Рис. 1.  
Колесо эмоций  
Роберта Плутчика
Источник: https://4brain.ru/blog/
emotion-theory-of-robert-plutchik/
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11занимался основатель психоана-
лиза З. Фрейд. Но именно пси-
холог Э. Торндайк в 1920-х гг. 
впервые представил концеп-
цию социального интеллекта 
как способность людей взаи-
модействовать и поддержи-
вать отношения с другими. 
В 1940-х гг. еще один исследо-
ватель – Д. Векслер высказался 
о существовании эмоциональ-
ных способностей и предпо-
ложил, что различные компо-
ненты интеллекта могут играть 
важную роль в том, насколько 
успешны люди в жизни. Он раз-
делил способности человека 
на «интеллектуальные» и «неин-
теллектуальные», к числу 
последних отнес аффектив-
ные, личностные и социальные 
и заключил, что именно «неин-
теллектуальные» являются клю-
чевыми при предсказании жиз-
ненного успеха человека.

К середине прошлого века 
сформировалась школа, извест-
ная как гуманистическая пси-
хология, основателем которой 
выступил психолог А. Маслоу, 
считавший, что люди могут раз-
вивать свою эмоциональную 
силу. Автором еще одной кон-
цепции, выдвинутой в середине 
1970-х гг., был психолог Г. Гард-
нер, представивший миру идею 
множественного интеллекта. 
В 1983 г. он опубликовал книгу 
«Структура разума: теория 
множественного интеллекта», 
в которой описал семь моделей 
интеллекта, а спустя несколько 
лет добавил еще две (рис. 2). 
Несмотря на то, что понятие 
«множественный интеллект» 
не стало доказанным научным 
фактом, оно приобрело неве-
роятную популярность, и пре-
жде всего потому, что указы-
вало на способность человече-
ского интеллекта развиваться 
в самых разных направлениях.

Хотя в природе не суще-
ствует таких четких различий 
интеллекта, которые описал 
Г. Гарднер, они проливают свет 
на научные вопросы и затраги-
вают практические проблемы.

Возникновение 
эмоционального 
интеллекта

Понятие «интеллект» берет 
начало еще с античных времен. 
Греческие философы использо-
вали его для обозначения про-
цессов мышления и запоми-
нания информации. В науч-
ной терминологии этот тер-
мин впервые был применен 
в 1985 г. ученым У. Пейном. Спу-
стя 5 лет психологи П. Сало-
вей и Дж. Майер, развивая тео-
рию Г. Гарднера, создали модель 
эмоционального интеллекта, 
основанную на восприятии 
и регулировании собственных 
чувств. В статье «Эмоциональ-
ный интеллект» они определили 
его как «способность отслежи-
вать свои собственные и чужие 

чувства и эмоции, различать 
их и использовать эту инфор-
мацию для управления своим 
мышлением и действиями». 
Однако интерес к этим рабо-
там проявляли только профес-
сионалы. Но после выхода в свет 
в 1995 г. книги американского 
психолога Д. Гоулмана «Эмоци-
ональный интеллект: почему он 
может иметь большее значение, 
чем IQ», в которой он система-
тизировал свои взгляды на при-
роду и составляющие этого 
понятия, его теория приобрела 
известность и в широких кру-
гах. Исследователь отмечал, 
что 67% всех умений и навы-
ков, необходимых для успеш-
ной карьеры, связаны с уровнем 
эмоционального интеллекта.

Научные представле-
ния о нем значительно обо-
гатила белорусская психолог 
И. Н. Андреева. С ее точки зре-
ния, эмоциональный интеллект 
есть не что иное, как совокуп-
ность ментальных способностей 
к идентификации, пониманию 
и управлению эмоциями. Суще-
ствует еще ряд определений 

Рис. 2. Типы  
интеллекта  
по Гарднеру  
Источник:  
https://www.philipchircop.com/
post/119040371223/multiple-
intelligences-howard-gardner- 
of-harvard 

Внутри 
личностный
понимание 
самого себя, 
что вы  
чувствуете, 
и чио вы хотите

Телесно 
кинестетический
координация  
вашего ума  
и вашего тела

Межличностный
ощущение 
человеческих чувств  
и мотивов 

Экзистенциальный
решение вопросов 
почему мы живем, 
и почему умираем

Логико 
математи 

ческий
коли- 

чественная 
оценка вещей, 

гипотезы 
и их 

доказа- 
тельства

Музыкальный
проницательные  

звуки, 
их высота, 

тон, ритм 
и тембр

Натуралистический
понимание  

живых существ 
и чтение  

природы

Лингвистический
поиск 
правильных  
слов, чтобы  
выразить то,  
что вы имеете   
в виду

Пространственный
визуализация
мирав 3D

11/ №12 (238)  /  Декабрь 2022 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by  |   h t t p s : // i n n o s f e r a . b e l n a u k a . by



12 данного феномена, описы-
вающего его как категорию 
в структуре интеллектуальной 
и эмоционально- волевой сферы 
личности, определяющей ее 
успешность в работе и взаимо-
отношениях с окружающими; 
как внутренний ресурс эмо-
циональной регуляции чело-
века, позволяющий ему управ-
лять своим поведением, дер-
жать эмоции под контролем.

По мнению психологов, при-
знаками эмоционального интел-
лекта являются: самоосознание 
своих сильных сторон и огра-
ничений, способность при-
нимать изменения, прощать 
ошибки и обиды, сопережи-
вать, понимать чувства других, 
брать на себя ответственность, 
умение коммуницировать, 
адекватно реагировать на кон-
фликты, управлять эмоциями 
в самых разных ситуациях.

Сегодня эмоциональный 
интеллект приобрел свои коли-
чественные оценки, для чего 
используются тесты, позво-
ляющие измерить его сте-
пень. Среди них –  тест Майера- 
Саловея- Карузо (MSCEIT), 
названный в честь разработ-
чиков, где основное внима-
ние уделяется тому, как чело-
век воспринимает эмоциональ-
ную информацию, понимает 
эмоции и справляется с ними.

Компоненты 
эмоционального 
интеллекта

Исследователи считают, 
что эмоциональный интеллект 
совмещает в себе личностный, 
межличностный и социальный 
компоненты и имеет четыре 
различных уровня –  эмоцио-
нальное восприятие, способ-
ность рассуждать, используя 
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эмоции, понимать и управ-
лять ими. Свою модель эмоци-
онального интеллекта пред-
ставили психологи Д. Гоулман, 
Р. Бояцис и Э. Макки в книге 
«Эмоциональное лидерство: 
искусство управления людьми 
на основе эмоционального 
интеллекта». Согласно ей, лич-
ностные и социальные навыки 
делятся на четыре основные 
категории. Первые две –  само-
осознание и самоконтроль –  
касаются личных компетен-
ций, в частности умения рас-
познавать собственные чувства 
и разумно управлять ими. Две 
другие –  социальные навыки 
и умение строить взаимоот-
ношения с другими –  отно-
сятся к социальным компетен-
циям. Исходя из этой модели, 
каждая категория состоит 
из набора поведенческих пат-
тернов, которые человек спосо-
бен развивать на протяжении 
всей своей жизни. По мнению 
исследователей, эти составля-
ющие эмоционального интел-
лекта тесно взаимосвязаны 
между собой и представляют 
цельную систему, с помощью 
которой складывается портрет 
эмоционально развитого чело-
века. То есть эмоциональный 
интеллект проливает свет как 
на процесс мышления и эмо-
ции, так и на то, как он вли-
яет на поведение человека и его 
взаимодействие с окружаю-
щими. Его можно охарактери-
зовать как способ бытия, кото-
рый сочетает разумное исполь-
зование собственных эмоций, 
направленных на достиже-
ние максимальной эффектив-
ности в личностном плане, 
и успешное выстраивание меж-
личностных отношений.

Исследования эмоций и эмо-
ционального интеллекта продол-
жаются. Ученые активно рабо-

тают над постижением различ-
ных механизмов эмоциональных 
процессов. Они сталкиваются 
с рядом проблем, таких, напри-
мер, как генетическая предрас-
положенность к эмоциональ-
ным состояниям, стремятся 
понять, как взаимосвязаны эмо-
ции и познание, которые, как 
считается, сохраняют различ-
ные функции, когда они интегри-
руются или смешиваются в раз-
ные периоды развития личности, 
ищут способы предотвращения 
деструктивных и неадекватных 
поступков людей и поддержки 
конструктивных и творческих.

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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