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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL AGE CHILDREN 

 
Егорова З.Р. 

Egorova Z.R. 

 
Аннотация. В статье представлен краткий теоретический анализ моделей эмоцио- 

нального интеллекта, разработанных такими учеными как Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Кару- 

зо, Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Люсин; обоснована актуальность исследования эмоционально- 

го интеллекта детей дошкольного возраста; приведены возможные компоненты эмоциональ- 

ного интеллекта дошкольников, предложенные А.О. Карелиной, М.А. Нгуеном и некоторы- 

ми зарубежными авторами. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дети дошкольного возраста. 

Abstract. The article presents a brief theoretical analysis of emotional intelligence models 

developed by such scientists as J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso, R. Bar-On, D. Goleman, 

D. Lusin; substantiates the relevance of preschool children emotional intelligence study; provides 

possible   components   of   preschoolers’   emotional   intelligence   suggested   by   A.O. Karelina, 

M.A. Nguyen and some foreign authors. 

Keywords: emotional intelligence, preschool children. 

 
Проблема взаимосвязи разума и чувств, эмоционального и рационального в человеке 

всегда вызывала интерес в обществе. В настоящее время признается, что эмоция, как особый 

тип знания, может дать человеку возможность успешно адаптироваться к условиям окружа- 

ющей среды и соотносится с категорией интеллект [4]. 

mailto:melnandr@gmail.com
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Л.С. Выготский одним из первых установил связь между эмоциями человека и его 

мышлением, утверждая, что мышление само возникает только на инстинктивной и эмоцио- 

нальной базе, а мысли в своем течении подчиняются не механическим законам ассоциации   

и не логическим законам достоверности, а психологическим законам эмоций [4]. Он указал 

на совместную работу интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности человека 

по обеспечению успешного функционирования и адаптации человека в окружающей среде. 

Современные исследования показывают, что одним из важнейших инструментов управления 

эмоциональной сферой является эмоциональный интеллект [2]. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели Джон Мэйер и Пи- 

тер Сэловей в 1990 году. Они полагают, что эмоциональный интеллект – это часть социаль- 

ного  интеллекта,  который  включает  способность  контролировать  собственные  чувства   

и эмоции и чувства и эмоции Других, различать их и использовать эту информацию, чтобы 

контролировать мышление и действия [6]. 

Большую разработанность проблема эмоционального интеллекта получила в рамках 

зарубежной психологии. На сегодня можно выделить две основные модели эмоционального 

интеллекта, между которыми имеются существенные различия в понимании сущности эмо- 

ционального интеллекта [4]. 

1. Модели способностей определяют эмоциональный интеллект как набор способно- 

стей, измеряемых с помощью тестов, состоящих из заданий, имеющих правильные и оши- 

бочные ответы (модели Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо). 

2. Смешанные модели включают когнитивные, личностные и мотивационные черты 

личности, благодаря чему они оказываются тесно связанными с адаптацией к реальной жиз- 

ни и процессами совладания (модели Д. Гоулмана и Р. Бар-Она). Эти модели предполагают 

измерение эмоционального интеллекта с помощью опросников, основанных на самоотчете. 

Дж. Мэйер (J.D.Mayer), П. Сэловей (P. Salovey) и Д. Карузо (D.R. Caruso) выделяют    

в структуре  эмоционального  интеллекта  следующие  составляющие:  1)  точность  оценки  

и выражение эмоций, как самого индивида, так и окружающих его людей, т. е. способность   

к идентификации эмоций; 2) когнитивная ассимиляция эмоционального опыта, т. е. усиление 

мышления с помощью эмоций; 3) распознавание, понимание и осмысление эмоций, способ- 

ность переходить из одного эмоционального состояния в другое; 4) адаптивная регуляция 

эмоций индивида и окружающих людей, т. е. управление эмоциями. Данными учеными раз- 

работана методика измерения эмоционального интеллекта – тест MSCEIT V2.0, который был 

создан по образу традиционного теста на интеллект. 

К смешанным моделям эмоционального интеллекта относится модель Д. Гоулмана 

(D.Goleman), в которой эмоциональный интеллект трактуется как сочетание когнитивных 

способностей и личностных характеристик. Он определяет эмоциональный интеллект как 

совокупность факторов, которые позволяют личности чувствовать, мотивировать себя, регу- 

лировать настроение, контролировать импульсивные проявления, удерживаться от фрустра- 

ции и, таким образом, добиваться успеха в повседневной жизни. В 1995 году им была изме- 

нена и популяризирована модель эмоционального интеллекта Дж. Мэйера и П. Сэловея.        

К выделенным ими компонентам Д. Гоулман добавил ещё несколько – энтузиазм, настойчи- 

вость и социальные навыки. В дальнейшем Д. Гоулман доработал структуру эмоционального 

интеллекта. В настоящее время она включает четыре составляющих эмоционального интел- 

лекта – самосознание; самоконтроль; социальная чуткость (социальное понимание); управ- 

ление взаимоотношениями и 18 связанных с ними навыков. 
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Другим примером смешанной модели является концепция Рувена Бар-Она (R. Bar- 

On). Он характеризует эмоциональный интеллект как совокупность некогнитивных способ- 

ностей и навыков, влияющих на способность успешно справляться с требованиями и давле- 

нием окружающей среды. Модель Р. Бар-Она содержит пять компонентов эмоционального 

интеллекта, каждый из которых состоит из нескольких субкомпонентов: 1) оценка общего 

настроения: удовлетворенность жизнью, оптимизм; 2) внутриличностная сфера: самоанализ; 

ассертивность, независимость, самооценка, самоактуализация 3) сфера межличностных от- 

ношений: эмпатия, социальная ответственность, межличностные отношения; 4) сфера адап- 

тивности: решение проблем, исследование оценка действительности, гибкость; 5) сфера 

управления стрессом: толерантность к стрессу, контроль импульсивности. Р. Бар-Оном 

(1997) разработан психометрический тест Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i). EQ-i 

2.0 был выпущен в 2012 году. 

Одним из первых отечественных исследователей эмоционального интеллекта был 

Д.В. Люсин, представивший двухкомпонентную теорию данного феномена. Эмоциональный 

интеллект понимается им, как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управле- 

нию ими. Его модель включает три элемента: 1) когнитивные способности (скорость и точ- 

ность переработки эмоциональной информации); 2) представления об эмоциях (как о ценно- 

стях, как о важном источнике информации о себе самом и о других людях и т. п.); 3) особен- 

ности  эмоциональности  (эмоциональная  устойчивость,  эмоциональная  чувствительность  

и т. п.). Модель, предлагаемая Д.В. Люсиным, отличается от смешанных моделей тем, что     

в конструкт не вводятся личностные характеристики, являющиеся коррелятами способности 

к пониманию и управлению эмоциями. Допускается введение только таких личностных ха- 

рактеристик, которые более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные особен- 

ности эмоционального интеллекта. Д.В. Люсиным разработан тест ЭмИн, опирающийся на 

вышеописанную модель эмоционального интеллекта. 

Таким образом, в настоящее время в психологии эмоционального интеллекта выделя- 

ется несколько ведущих концепций и отсутствует единая точка зрения на содержание этого 

понятия. 

Единство эмоционального переживания и интеллектуальной деятельности в детском 

возрасте отмечал еще Л.С. Выготский. Развитие у детей понимания эмоций, способности го- 

ворить о них, читать эмоциональные сигналы окружающих обеспечивает их важными уме- 

ниями, которые влияют не только на социальную и персональную адаптацию, но также и на 

учебную деятельность. Увеличение эмоциональной осведомленности в период детства, по 

словам К. Изарда (C. Izard), способствует ускорению процесса развития социальных умений, 

влияет на установление социальных контактов со сверстниками и на успешность учебной 

деятельности. П.К. Анохин подчеркивал, что настойчивое воспитание эмоционального аппа- 

рата в дошкольном возрасте является важнейшим фактором, предупреждающим застойность 

задержанных компонентов эмоций [3]. 

В настоящее время, к сожалению, в подготовке дошкольников к школе и их обучении 

ведущее значение имеет когнитивное развитие, а эмоциональная жизнь ребенка, как правило, 

вынесены за рамки организованного педагогического процесса [5]. 

В связи с этим становится актуальной проблема формирования эмоционального ин- 

теллекта у детей дошкольного возраста, так как период дошкольного детства является сензи- 

тивным для развития эмоциональной сферы, ведь именно в этот период функциональная по- 

требность ребенка в эмоциональном насыщении преобразуется в стремление к определен- 
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ным переживаниям собственного отношения к различным объектам и явлениям действи- 

тельности и становится важным фактором, определяющим направленность его личности. 

Необходимо отметить, что психологами подчёркивается значение тех физиологиче- 

ских механизмов, которые являются условием возникновения эмоциональных процессов. 

Так, согласно существующим немногочисленным данным физиологии, переход от рефлектор- 

ной эмоциональности к интеллектуализации  эмоций  происходит в возрасте с 7 до 12 лет [7], 

в этом возрасте ребенок научается управлять своими эмоциональными проявлениями, сдер- 

живая одни и усиливая другие [1]. Это позволяет нам предположить, что модель эмоцио- 

нального интеллекта детей дошкольного возраста качественно отличается от модели эмоци- 

онального интеллекта взрослого. 

А.О. Куракина [7], на основе моделей эмоционального интеллекта, предложенных 

отечественными и зарубежными учеными, предлагает следующую структуру эмоционально- 

го интеллекта детей старшего дошкольного возраста, включающая в себя компоненты: 

1. Эмоциональный компонент: эмоциональная оценка как эмоционально-ценностное 

отношение к объекту, которая отражает его значимость для ребенка; разномодальные инди- 

видуальные переживания ребенка; восприятие и дифференциация собственных эмоций; вос- 

приятие и дифференциация эмоций других людей. 

2. Когнитивный компонент: оценка посредством понятий и суждений, которая кор- 

ректирует эмоциональные переживания, делая их более соразмерными ценности переживае- 

мых объектов; распознавание, понимание, осмысление собственных эмоций и других людей; 

понимание и распознавание невербальной экспрессии; когнитивная ассимиляция эмоцио- 

нального опыта. 

3. Поведенческий компонент: вербальное и невербальное выражение эмоций; прояв- 

ление эмпатии; адекватное эмоциональное реагирование на различные явления окружающе- 

го мира; эмоциональная саморегуляция; использование своих эмоций для достижения по- 

ставленных целей. 

М.Н. Нгуен считает [5], что важнейшими компонентами структуры эмоционального 

интеллекта в дошкольном возрасте являются: 1) направленность внимания ребенка к миру 

людей и миру эмоций; 2) эмоциональная ориентация ребенка на другого; 3) готовность ре- 

бенка учитывать эмоциональное состояние другого в своей деятельности. 

П. Гершон и Дж. Пеллиттери в своем метаисследовании [8] отмечают, что результи- 

рующие переменные эмоционального интеллекта, изучаемые в социально-эмоциональном 

развитии дошкольников, в целом можно разделить на две основные группы в области эмоци- 

ональных процессов. Первая – это эмоциональное знание, которое включает переменные, 

обозначенные как эмоциональное знание, эмоциональная маркировка и эмоциональное при- 

знание. Вторая важная область – эмоциональная регулирование, которое означает управле- 

ние аффективными состояниями и стратегиями, используемыми для изменения эмоциональ- 

ной интенсивности и валентности (привлекательности). Эти две широкие категории способ- 

ностей эмоционального интеллекта параллельны тому, что Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо 

(2003) называют эмпирическими и стратегическим способностями эмоционального интел- 

лекта соответственно. Первая относится к входным данным эмоциональной информации 

(распознавание чувств в себе и других), а последняя рассматривает стратегии или действия, 

предпринятые в ответ на информацию об эмоциях (контроль и выражение чувств). 

В заключение отметим, что, несмотря на большое количество научных работ в обла- 

сти эмоционального интеллекта, существует насущная потребность в дальнейшем исследо- 

вании эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, его структуры, методов 
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измерения и развития. Специфика состояния проблемы исследования и развития эмоцио- 

нального интеллекта в дошкольном возрасте обуславливается отсутствием единой психоло- 

гической теории эмоционального интеллекта относительно данного возраста, необходимо- 

стью разработки валидных и надежных методов его диагностики и отсутствием специальной 

программы, адекватной дошкольному возрасту и ведущему характеру деятельности [5]. 
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