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Аннотация 
 

В статье рассматриваются методологические аспекты проблемы эмоционального интеллекта. 
Анализируется концепция Д. Гоулмана, теория множественного интеллекта Г. Гарднера. Нельзя сводить 
интеллектуальное развитие личности только к IQ. Эмоционально-чувственная сторона личности есть 
важнейшее измерение духовного развития. Особое внимание уделено состоянию эмпатии – 
взаимочувствования индивидами друг друга, как особого духовного общественного отношения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Глобальный мир резко увеличил напряженность психического бытия индивидов. Современные 
системы связи создают ситуацию непрерывного включения субъекта в информационный поток. 
Информационные перегрузки ведут к психофизиологическим срывам, эмоциональным стрессам.  

При этом обнаруживается, что духовный мир человека не сводится только к рациональному 
мышлению и логическому миропониманию. Рациональное мышление не исчерпывает собой весь 
внутренний мир человека. Всё очевиднее становится то обстоятельство, что измерение психического 
развития личности только через IQ неполно и односторонне. В 1995 году вышло большое исследование 
Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может знать больше, чем IQ», переведенное 
и изданное на русском языке в 2013 году. Естественно, наука и до этой книги знала, что разум не 
единственное проявление человеческого сознания. Но введение понятия «эмоциональный интеллект» с 
новой силой подчеркнуло сложную структуру внутреннего мира человека. 
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II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Д. Гоулман справедливо пишет, что «в критические моменты сердце властвует над разумом» [1, с. 
27]. Он подчеркивает: «По сути, у нас два ума: один думает, другой чувствует». То есть психическая 
структура личности двойственна и не может быть сведена только к логическому осмыслению мира. 
Правда, у разных народов эта двойственность выражена по-разному. Так, К. Юнг писал о немцах: «Для 
немецкой нации характерно то, что функция чувства играет подчиненную роль. У немцев она 
недифференцирована». [2, с. 567] 

Внутренний мир разворачивается как «журчание мыслей» в уме и «гудение эмоций» в душе. Д. 
Гоулман приводит классические слова Эразма Роттердамского: «Юпитер даровал [людям] намного 
больше страсти, чем разума, ну, скажем, в соотношении 24 к 1. Единоличной власти разума он 
противопоставил двух тиранов: гнев и похоть. В какой мере разум способен возобладать над 
объединенными силами этих двоих, со всей очевидностью раскрывает обычная человеческая жизнь. 
Разум делает единственное, на что способен, - он кричит до хрипоты, повторяя формулы основных 
добродетелей, пока те двое не велят ему убираться ко всем чертям и вообще ведут себя все более 
шумно и оскорбительно, пока их Правитель не выдохнется, махнет рукой и уступит». [1, с. 37] 

У данной проблемы разума и чувств есть разные аспекты: физиологический, филогенетический, 
психологический, философский. Физиологически разум размещается в той части коры головного мозга, 
которая называется неокортексом. Эмоции формируются в лимбической системе – части мозга, которая 
кольцом окаймляет мозговой ствол. Соотношение и взаимосвязь сигналов от лимбической системы к 
неокортексу и наоборот – важнейшая тема специальных исследований в физиологии. Но как бы ни 
взаимодействовали и ни влияли друг на друга обе части мозга, действует закономерность, которую 
любил подчеркивать Петр Яковлевич Гальперин (в 70-е годы, когда один из авторов статьи обучался на 
философском факультете МГУ): чувство, которое вы хотите преодолеть и вытеснить, вытесняется 
только другим чувством. 

Интересную структуру внутреннего мира личности предлагал К. Юнг. Он выделял эктопсихическую 
часть сознания, ориентированную на внешние факты и эндопсихическую, отражающую внутренние, в 
том числе, бессознательные процессы. К эктопсихическим функциям он относил ощущения, мышление, 
чувства и интуицию, которая помогает индивиду выразить время происходящих событий. 
Эктопсихическую структуру сознания Юнг отображал в виде четырехугольника, сторонами которого 
являются ощущения, чувства, интуиция и мышление. Преобладание того или иного начала в таком 
четырехугольнике определяет индивидуальный психологический тип. Юнг писал: «Часто уже по глазам 
можно определить, принадлежит ли человек к интуитивному типу или нет. Человек интуитивного склада 
обычно пренебрегает деталями. Он всегда пытается охватить ситуацию целиком, и тогда что-то 
неожиданно обнаруживает себя, вырываясь из этой целостности». [2, с. 557] 

К эндопсихическим функциям Юнг относил память, так называемые субъективные компоненты 
сознательных функций (смутные впечатления и припоминания), эмоции и аффекты, и инвазию, где 
полностью господствует бессознательная часть психики. Вся структура души изображается в виде круга, 
сферы которого – от внешнего к внутреннему - следуют от ощущения, мышления, чувства, интуиции и 
далее память, субъективные компоненты души, аффекты и бессознательные вторжения. Как видим, Юнг 
выделяет чувства на внешнем и аффекты на внутреннем уровне. Не касаясь здесь проблемы 
сознательного и бессознательного, будем говорить только о чувствах как самостоятельной психической 
функции, не сводимой к мышлению. Чувства отражают мир ценностно, с точки зрения «хорошо или 
плохо» для индивида. К. Юнг писал: «С точки зрения чувства объекты различаются не только 
фактически, но и ценностно. Ценности – неважные фигурки для интеллекта, но все же они существуют и 
более того – являются важной психологической функцией. Для того, чтобы получить целостную картину 
мира, необходимо учитывать ценностный аспект.  
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В противном случае вы попадете в беду». [2, с. 554] Хотя Юнг и считал, что чувства, как и 
мышление, являются рациональной функцией, он исходил из несводимости одного к другому. С 
психоневрологической точки зрения чувства выступают эмоциями. П. Экман в своей книге «Психология 
эмоций» пишет: «Эмоция – это процесс, особый тип автоматической оценки, несущей на себе отпечаток 
нашего эмоционального и индивидуального прошлого; в ходе этой оценки мы ощущаем, что происходит 
что-то очень важное для нашего благополучия, и совокупность физиологических изменений и 
эмоциональных реакций вступает во взаимодействие с текущей ситуацией. Слова – это лишь один из 
способов отображения эмоций, и мы действительно используем их, когда испытываем эмоциональное 
возбуждение, но мы не можем сводить эмоции только к словам». [5, с. 37-38] П. Экман подчеркивает две 
особенности эмоций: они, во-перых, представляют собой реакцию на факторы, которые очень важны 
для субъекта, и, во-вторых, они возникают так быстро, что «мы не сознаем процессы в нашей психике, 
которые их стимулируют». [5, с. 50] 

Исследователи фиксируют, что в критические моменты чувства командуют разумом. Исторически 
соотношение разума и чувств меняется. Физиологическая структура, отвечающая за мышление, 
развивается из эмоциональных центров. Примерно 100 млн. лет назад образовался неокортекс – новые 
слои мозговых клеток, обеспечивающие мышление человека. Физиологические и филогенетические 
аспекты изучения разума и чувств крайне важны для психиатрии, общей медицины, нейрофизиологии, 
психологии личности. 

Взаимосвязь мышления и чувств сложна и разветвлена. Проникновение в эту диалектику двух 
полюсов внутреннего мира привело к созданию теории множественного интеллекта. Её авторство 
принадлежит американцу Говарду Гарднеру, профессору Гарвардского университета. Теория Гарднера 
объясняет, почему нельзя все внутреннее богатство личности свести к IQ, и почему отличники в учебе 
часто отстают от двоечников в практической жизни. Гарднер утверждает, что жизненный успех человека 
определяется не одним IQ, а целым спектром умственных способностей с семью ключевыми 
разновидностями. Это, прежде всего, вербальная и логико-математическая способности. Затем – 
пространственное мышление, которое наблюдается у художников и архитекторов; кинестетическая 
одаренность (танцоры, спортсмены); музыкальные способности (эффект Моцарта). А еще две 
личностные способности – талант межличностного общения (например, Мартин Лютер Кинг) и 
«внутрипсихическая» способность (З. Фрейд или внутренне умиротворенный обыватель). Гарднер 
считал, что на самом деле человеческих талантов очень много, и они не ограничиваются цифрой 7.  

Жизнь бесконечна по своему содержанию, и проявления отдельного индивида тоже бесконечны. 
Однако с методологической точки зрения мы должны обозначить границы человеческих способностей и 
проявлений. Методологической основой такого анализа является теория деятельности, основанная на 
осмыслении исторического разделения труда. 

Деятельность человека разделяется, прежде всего, на материальную и нематериальную. 
Соответственно нематериальная деятельность представлена практической нематериальной 
(управление, общение и воспитание, физкультурно-оздоровительная деятельность) и внутренней 
(непрактической) духовной деятельностью (познание, право, мораль, искусство). Каждому виду 
деятельности соответствует определенный вид интеллекта: интеллект, связанный с предметной 
деятельностью, управленческий, коммуникативно-педагогический, спортивно-кинестетический, 
рационально-логический, нормативно-правовой, морально-ценностный и эстетический интеллекты. 

Главными видами интеллекта являются те, что относятся к духовному производству: знание, 
мораль, право и искусство. Духовный, внутренний мир отражает мир внешний, окружающий индивидов. 
Духовная жизнь людей выступает как общественное и индивидуальное сознание. Структура духовности 
основывается на единстве двух противоположностей: рационального и ценностно-эмоционального, 
чувственного. На наш взгляд, этими противоположностями являются знание и моральное сознание 
добра и зла. Что касается права и искусства, то осознание справедливости и красоты есть симбиоз 
знания и чувства. 
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Еще более комплексными выступают виды интеллекта, связанные с практической деятельностью 
– управлением, воспитанием, оздоровлением. Такая активность идёт от субъекта к объекту и 
направлена на изменение человека и социальных систем. Здесь мы говорим об особом таланте 
управленцев, педагогов, спортсменов. Действительно, отличники не всегда оказываются передовиками в 
жизни. Обучение наукам и практический талант государственного деятеля или педагога начальной 
школы очень сильно отличаются друг от друга. Соответственно, обучение управлению или педагогике 
должны идти по-другому. Здесь главное – практический навык командования или преподавания, который 
зачастую определяется природными предпосылками индивида, а не количеством прочитанных книг. 

Еще более сложным выступает «интеллект ремесленника» – интеллект субъекта материального 
производства. На ранних стадиях человеческой истории, когда разделение труда назрело, человек 
физического труда сам себе художник, проектировщик и ученый. Отдельные ремесленники, рабочие 
стали настоящими Мастерами труда, носителями ремесленного интеллекта. Такой интеллект еще менее 
непосредственно связан с IQ. Он во многом зависит от выработанных производственных навыков, от 
природных задатков. Чем больше развивается автоматизация, тем больше уходит в прошлое 
«ремесленный интеллект», но он был и будет существовать до тех пор, пока сохраняется материальный 
быт. 

Можно утверждать, что мы обнаружим столько проявлений человеческого интеллекта, сколько 
существует структурных аспектов при рассмотрении общества. Так, особым структурным аспектом 
является социальный. Здесь рассматриваются разные социальные группы – от классов до этносов и 
семьи. Соответственно мы можем выделить особый социальный интеллект – умение общаться в 
социальной группе, быть хорошим семьянином. 

Понимание того факта, что интеллект человека не сводится только к логическому IQ, выводит на 
более глубокое понимание проявлений интеллекта. Но в основе всех проявлений – диалектическое 
единство мысли и чувства, рационального и эмоционального интеллектов. Как и П. Экман, Д. Гоулман 
подчеркивает противоположность рационального и эмоционального: «Способ выражения рационального 
ума заключается в словах, ну а эмоции всегда выражаются невербальными средствами. В самом деле, 
если слова человека не согласуются с тем, что передается посредством тона его голоса, жестов или 
других невербальных сигналов, эмоциональная истина заключается в том, как он говорит, а не в том, что 
он высказывает. Одно практическое правило, использованное в исследованиях общения таково: более 
90% информации передается невербальным способом».  [1, с.185] 

Чувства, ценностно отражая мир, побуждают субъекта к действию или, наоборот, удерживают его 
от действия. Гоулман приводит эксперимент Уолтера Мишеля в Стэнфордском университете в 1960-е гг. 
с детьми 4 лет. Педагог давал зефир детям. Но всем по 1 зефирине, а тем, кто мог ее не есть, пока 
педагог вернется через 15-20 минут, по две. Не все могли устоять и терпеть четверть часа. Через 12-14 
лет после окончания средней школы детей вновь собрали и проанализировали достигнутые ими успехи. 
Было выявлено, что дети, умеющие длительное время сдерживать свои непосредственный чувства, 
оказались в жизни существенно более успешными. 

В этом факте отражается глубинная сущность эмоционального интеллекта. Он мобилизует 
индивида на достижение той или иной цели. Латинский глагол moveo образует корень слова эмоция, что 
означает двигать. Эмоции колоссально влияют на мышление и, шире, на все психическое развитие 
индивида. Известно, например, что студенты, будучи подавленными, встревоженными или 
раздраженными, плохо усваивают учебный материал. И, наоборот, хорошее настроение благотворно 
сказывается на учебном процессе. 

Особое состояние, свидетельствующее о высоком эмоциональном интеллекте, – вдохновение. 
«Способность войти в поток вдохновения есть высшее проявление эмоционального интеллекта». [1, с. 
731] В 1974 г. психолог Роберт Адер из Рочестерского университета установил, что положительные 
эмоции усиливают иммунитет, стресс его убивает. Поднять эмоциональный настрой – важнейшая 
задача во всех сферах жизни: и в политике, и в педагогике, и в спорте, и в искусстве. 
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Основное понятие, характеризующее развитость эмоционального интеллекта, – эмпатия, 
обозначающее состояние сопереживания другому человеку, духовное взаимопонимание. Внутренний 
мир человека и общества существует как разворачивающаяся внутри субъектов духовная связь, будь то 
познавательное или нравственное отношение. Сознание есть тоже общественное отношение, но 
отношение внутреннее: «Отражая в той или иной форме окружающий мир, человек несет в себе мысли и 
чувства другого человека и наоборот. Один чувствует и понимает другого. Тем самым разворачивается 
незримая нить, соединяющая нить, соединяющая субъектов деятельности». [4, с.135] 

Эмпатия – это внутренняя эмоциональная связь индивидов, их нравственное сопереживание друг 
друга. Нарушение эмоционального контакта родителя и ребенка в воспитательном процессе ведет к 
недоразвитию эмпатии, слабой вовлеченности индивида в эмоционально-нравственные отношения, 
уродует психику личности, у которой эмоциональный интеллект оказывается сниженным. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы не рассматривали здесь проблему искусственного интеллекта, хотя это важнейшая сторона 
поднимаемых вопросов. Отсылаем читателя к обширной литературе по данной проблематике (см. 
список литературы). 

Подчеркнём главное. В свете теории деятельности эмоциональный интеллект предстает формой 
духовной культуры, органически связанной с ценностным, эмоционально-нравственным отражением 
окружающего мира. Он несводим к IQ. Более того, противоположен ему. Хоть IQ и EI взаимодействуют и 
обогащают друг друга, развитие одного вовсе не влечет за собой развитие другого. Нередки случаи, 
когда у индивидов гипертрофированы либо логический ум, либо эмоционально-чувственное восприятие 
мира. Но важно и то, и другое. Задачей педагогического процесса должно быть развитие гармонии 
чувства и мысли в человеке. 
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Abstract 
 
The article deals with the methodological aspects of the problem of emotional intelligence. The concept of 

D. Goleman, the theory of multiple intelligences of G. Gardner are analyzed. It is impossible to reduce the 
intellectual development of a person only to IQ. The emotional-sensual side of the personality is the most 
important dimension of spiritual development. Particular attention is paid to the state of empathy - the mutual 
feeling of each other by individuals, as a special spiritual social relationship. 
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