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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР  

БЛАГОПОЛУЧИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Гасан Андрей Сергеевич, 

аспирант, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема эмоционального благо-

получия, а также ее взаимосвязь с внутренними индивидуальными ресурсами 

человека; в статье представлен анализ современных моделей эмоционального 

интеллекта, а также обосновывается понимание эмоционального интеллекта 

как психологического ресурса в процессе совладания с трудными жизненными 

ситуациями, обусловливающего эмоциональное благополучие в межличност-

ных отношениях.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическое благо-

получие, саморегуляция личности, совладающее поколение, межличностные 

отношения. 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A FACTOR  

OF WELFARE INTERPERSONAL REALITONSHIPS 

 

Gasan Andrei Sergeevich, 

postgraduate student, 

Udmurt State University 

 

Abstract. The article deals with the problem of emotional well-being, as well 

as its interrelation with internal individual resources of a person; the article presents 

an analysis of modern models of emotional intelligence, as well as the understand-

ing of emotional intelligence as a psychological resource in the process of coping 

with difficult life situations, which determines emotional well-being in interpersonal 

relationships. 

Keywords: emotional intelligence, psychological well-being, self-regulation 

of personality, co-generation, interpersonal relations. 
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Не вызывает сомнений, что на сегодняшний день проблема формирова-

ния эмоционального благополучия личности находится в авангарде интересов 

психологической науки. Об этом свидетельствует большое количество работ 

как зарубежных, так и отечественных исследователей. Ученые, работающие в 

области изучения данной проблемы, выявили, что эмоциональное благополу-

чие – это комплексное и многоаспектное психологическое понятие. 

Проблема эмоционального благополучия активно исследуется в рамках 

социальной психологии, так как одой из ключевых проблем данной науки яв-

ляется эффективное взаимодействие человека в социуме, межличностных от-

ношениях, а также эффективность человека в своей жизнедеятельности. 

В этом контексте представляют интерес способности человека регулировать 

свое собственное поведение, межличностные взаимодействия, справляться с 

жизненными задачами и проблемами, а также внутренние ресурсы человека, 

обеспечивающие реализацию данных способностей.  

В рамках социально-психологического подхода эмоциональное благо-

получие человека связывается как с характером переживаемых эмоций, так и с 

возможностью и умением эти эмоции выражать и управлять ими. В рамках 

данного направления исследований эмоциональное благополучие определяет-

ся как показатель успешности эмоциональной регуляции человека (т. е. 

насколько «хорошо», полноценно эмоции могут выполнять свои функции в 

жизнедеятельности отдельного человека) [1; 3; 15]. 

Особой перспективной областью в данном контексте становятся иссле-

дования внутренних индивидуальных ресурсов человека, где эмоциональный 

интеллект (ЭИ) – рассматривается в качестве предиктора различных аспектов 

регуляции в жизни человека. Популярность и признанная важность данного 

конструкта для эффективности человека, диктует необходимость дальнейшего 

научного изучения роли эмоционального интеллекта в регуляции жизни чело-

века, а также характера и особенностей обеспечения эмоционального благопо-

лучия человека за счет ресурсом эмоционального интеллекта.  

© Гасан А. С., 2018 
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Первая и наиболее известная в научной психологии модель ЭИ разрабо-

танная в 1990 году П. Сэловеем и Дж. Мэйером определялась авторами как 

способность, связанная с переработкой эмоциональной информации [17, 

р. 185-211]. При этом анализ всей совокупности современных теорий ЭИ поз-

волил заключить, что большинство авторов определяют эмоциональный ин-

теллект как способность (Дж. Мэйер, П. Сэловей, д, Карусо, Р. Бар-Он, 

Д. Гоулмен, Д. В. Люсин). При этом содержательной характеристикой ЭИ, ко-

торая объединяет все современные теории ЭИ, является совокупность способ-

ностей к пониманию и управлению собственными эмоциями, а также пони-

маю и управлению эмоциями других людей. 

В своем подходе Р. Робертс, Дж. Метьюс и М. Зайднер выделяют общие 

черты, которые присуще как эмоциональным, так и когнитивным процессам [14, 

с. 3-24]. В частности, когнитивные процессы, так же как и эмоциональные про-

цессы, нередко протекают очень быстро, и порождают импульсивные решения, 

которые базируются на извлеченной из памяти схематической информации. 

Эмоции, также как и мыслительные процессы, являются результатом переработ-

ки информации, и ее символической репрезентации. Р. Робертс и его коллеги от-

мечают, что высокая эмоциональная компетентность в значительной степени 

обусловлена успешной саморегуляции личности. С точки зрения Р. Робертса и 

его коллег саморегуляция осуществляется за счет интегрирования эмоциональ-

ных, когнитивных и мотивационных функций личности [14, с. 3-24]. Роберт и его 

коллеги [14] выделяют несколько факторов онтогенетического развития, которые 

влияют на уровень эмоционального интеллекта: нейродинамические особенно-

сти: эмоциональная устойчивость и контроль своего поведения. 

Актуальным подходом в исследовании эмоционального интеллекта в 

отечественной психологии является его изучение в контексте социальных си-

туаций [4, с. 90-113]. Роль социальных ситуаций в социальном взаимодей-

ствии подробно рассматривается в работах Л. Росс и Р. Нисбетта [10]. 

С. П. Деревянко определяет эмоциональный интеллект как «интегративную 

способность человека к пониманию эмоций и управлению ими» [4]. Исследо-
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ватель рассматривает проблемы актуализации ЭИ в контексте социальных си-

туаций, что является вполне обоснованным, так как поведение личности опре-

деляется как ее личностными особенностями, так и характеристиками социаль-

ной ситуации. На основе метаанализа работ по эмоциональному интеллекту С. 

П. Деревянко выделяет три основных аспекта влияния ситуации на проявление 

эмоционального интеллекта: «влияние характеристик ситуации на качество по-

нимания эмоций, соответствие эмоциональных знаний и навыков контексту си-

туаций, особенности эмоционального реагирования на содержание ситуации» 

[4]. В исследовании Е. Л. Носенко и Л. В. Ковриги [4] было показано, что у ре-

спонеднтов с высоким уровнем ЭИ преобладают поизитивные эмоции в раз-

личных социальных ситуациях, а у респондентов с низким эмоциональным ин-

теллектом в тех же ситуациях преобладают негативные эмоции [4]. 

Современный российский исследователь Д. В. Люсин предлагает свою 

модель ЭИ. В рамках этой теории ЭИ понимается как способность понимать 

свои и чужие эмоции и управление ими [11].  

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

- может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия эмоцио-

нального переживания у себя или у другого человека; 

- может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное выражение; 

- понимает причины, вызывавшие данную эмоцию, и следствия, к кото-

рым она приведет. 

Способность к управлению эмоциями автор разъясняет так, что человек: 

- может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглу-

шать чрезмерно сильные эмоции;  

- может контролировать внешнее выражение эмоций; 

- может при необходимости вызвать ту или иную эмоцию.  

И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями, 

как поясняет автор, может быть направлена и на собственные эмоции, и на 

эмоции других людей. Таким образом, можно говорить о внутриличностном и 
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межличностном ЭИ (ВЭИ МЭИ, соответственно). Эти два варианта предпола-

гают актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако должны 

быть связаны друг с другом. 

В рамках теоретического подхода Д. В. Люсина эмоциональный интел-

лект понимается как когнитивная способность, тесно взаимосвязанная с общей 

направленностью личности на эмоциональную сферу, ценностью эмоций для 

личности, ее склонностью к психологическому анализу как своих мыслей и 

поведения, так и поведения окружающих людей. 

Исследования проблемы эмоционального интеллекта в вышерассмот-

ренном контексте представляют особую актуальность в межличностных от-

ношениях, так как в современном мире, характеризующемся большой часто-

той стрессовых ситуаций и конфликтов, эмоциональный интеллект может 

стать основным ресурсом эмоционального благополучия человека. По мнению 

ряда исследователей, человек с высоким эмоциональным интеллектом успеш-

но справляется с состоянием эмоциональной нестабильности. Управление 

эмоциями подразумевает более эффективное развитие отношений с другими 

людьми, что требует учета различных вариантов развития эмоций и их выбо-

ра, а управление эмоциями должно быть гибким, в зависимости от наличной 

ситуации. Исследования в области эффективности социального взаимодей-

ствия указывают также на то, что люди с высоким уровнем развития ЭИ име-

ют тенденцию быть более социально ответственными, иметь лучшее качество 

отношений, также они более восприимчивы, чем те, у которых уровень эмо-

ционального интеллекта ниже (Brackett et al.; Brackett, Warner, & Bosco; Lopes 

et al.; Lopes, Salovey, Cote, & Beers; Lopes, Salovey& Straus).  

Е. В. Ерохина в своем исследовании выявила устойчивые связи между 

способностями и умениями, определяющими эмоциональный интеллект, и 

психологическими свойствами и способностями, обеспечивающими преодо-

левающее поведение и социальную адаптацию личности [6].  

Проблематику эмоционального благополучия также невозможно рассмат-

ривать без обсуждения проблем саморегуляции и особенностей поведения чело-
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века в стрессовых ситуациях, так как конфликтологическая парадигма общества 

и информационная перегруженность, порожденная современными условиями, 

повышают уровень стресса человека, не говоря уже о других проблематиках. 

«Саморегуляция» – междисциплинарное понятие. Это понятие широко 

применяется в различных областях науки. В настоящее время саморегуляцию 

определяют как системный процесс, обеспечивающий адекватную условиям 

изменчивость, а также пластичность жизнедеятельности субъекта на любом из 

ее уровней.  

В своей диссертационной работе Т. В. Киселева определяет саморегуля-

цию как системную характеристику, отражающую субъектную природу лич-

ности, ее способность к устойчивому функционированию в различных усло-

виях жизнедеятельности, к произвольной регуляции личностью параметров 

своего функционирования (состояния, поведения, деятельности, взаимодей-

ствия с окружением), которые оцениваются ею как желаемые [7, с. 223]. 

В. Н. Мясищев дает следующее определение понятию саморегуляция – это за-

ранее осознанное и системно организованное воздействие индивида на свою 

психику с целью изменения ее характеристик в желаемом направлении. 

В отечественной психологии проблема регуляции поведения и саморе-

гуляции исследуются в контексте «состояний» и «деятельности» [8; 5; 13]. 

Данные работы также рассматривают определенную составляющую системы 

саморегуляции - когнитивную, аффективную, волевую. Моделью для изучения 

саморегуляции чаще всего служит так называемая трудная ситуация, требую-

щая напряжения человеческих ресурсов и включения особых механизмов для 

ее преодоления – проявления индивидуального стиля саморегуляции [12] или 

же стратегий совладания [12; 16]. 

Стиль саморегуляции проявляется в том, каким образом человек планирует 

и программирует достижение жизненных целей, учитывает значимые внешние и 

внутренние условия, оценивает результаты и корректирует свою активность для 

достижения субъективно-приемлемых результатов, в том, в какой мере процессы 
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самоорганизации развиты и осознанны. В общем, характеризует способность 

человека к осознанной регуляции своей жизнедеятельности [12]. 

Эффективность саморегуляции связана с возможностями реализации пси-

хических ресурсов, для решения жизненных задач, значимость которых опреде-

ляется человекаом, им же осознанно и/или неосознанно стратегии их решения. 

Ресурсы совладаюшего поведения стали предметом исследования многих зару-

бежных и российских психологов (R. Lazarus, S. Hobfoll, C. S. Carver, 

M. F. Scheier, K. Nakano, P. Т. Wong, Л. И. Анцыферова, B. A. Бодров, Т. Л. Крю-

кова, Н. А. Сирота, Л. И. Дементий, Е. А. Петрова, и др.). 

В отечественной психологии данное направление получило развитие с 

1990-х годов, становится принятым перевод термина «копинг» как «совлада-

ние» в варианте, предложенным Л. И. Анцыферовой. 

Т. Л. Крюкова понимает совладающее поведение как поведение, позво-

ляющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными 

личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или трудной 

жизненной ситуацией [9].  

Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие 

с ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособ-

ление к ней (если ситуация не поддается контролю). Если субъект не владеет 

этим видом поведения, возможны неблагоприятные последствия для его про-

дуктивности, здоровья и эмоционального благополучия. 

Одна и та же ситуация может требовать различных стратегий, а совер-

шенно разные ситуации – одинаковых. Так эмоциональная экспрессивность в 

выражении чувств или эмоциональная сдержанность могут выражать хорошее 

совладание и коммуникативную компетентность в одних случаях, но отсут-

ствие совладания и коммуникативную беспомощность в других. 

Р. Лазарус и С. Фолкман разработали наиболее широко известную клас-

сификацию стилей совладающего (копинг) поведения. Она включает про-

блемно – фокусированный стиль (человек непосредственно обращается к 

трудной, стрессовой ситуации, чтобы разрешить ее) и эмоционально фокуси-
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рованный стиль (человек старается приглушить или минимизировать свое 

эмоциональное состояние, вызванное стрессовой ситуацией, не обращаясь к 

самой ситуации). Оба стиля копинга важны и могут иметь чрезвычайно, по-

лезные последствия для физического и психического-здоровья [16]. 

Таким образом, совладение личности с жизненными трудностями, про-

дуктивное взаимодействие человека со средой, а также эмоциональное благо-

получие личности в целом может определяться особенностями эмоционально-

го интеллекта. Анализ вышеуказанных теоретических концепций позволяет 

рассматривать эмоциональный интеллект как совокупность способностей, вы-

ступающих психологическим ресурсом в процессе совладания с трудными 

жизненными ситуациями.  
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