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Представлен обзор отечественных и зарубежных исследований эмоционального интел-

лекта, выделены дефициты в дефиниции понятия, структуре и методах его измерения, 

обозначена связь эмоционального интеллекта с успешностью человека в деятельности, 

в том числе в образовательной сфере. Актуальность изучения обосновывается специ-

фическими особенностями дистанционного образования, в условиях которого транс-

формируются механизмы демонстрации, распознавания и управлениями эмоциями. 
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Введение 

 
Феномен «эмоциональный интеллект» появился в психологической 

терминологии чуть более 30 лет назад, и сегодня значимость данного фе-

номена для развития личности доказана многократно. Однако теоретиче-

ская структура эмоционального интеллекта, его определение, роль в фор-

мировании поведения, деятельности и благополучии человека остаются 

дискуссионными вопросами. При этом важность эмоционального интел-

лекта и его индивидуального развития у отдельного субъекта была проде-

монстрирована в кризисной ситуации пандемии и введения ограничений 

на передвижение. Общение, ранее осуществлявшееся свободно, стало де-

фицитарным и опосредованным. Появилась потребность в новых способах 

выражения, распознания и управления эмоциями с учетом их передачи 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках 

государственного задания 073-00042-21-02.  
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через тексты сообщений в мессенджерах, звуковую и видеосвязь, которая 

коснулась не только неформального межличностного общения, но и осу-

ществления трудовых функций, ситуаций взаимодействия, обучения, вос-

питания, консультирования, коллективного творчества и др. 

Целью представленной статьи является обобщение результатов теоре-

тических, эмпирических и экспериментальных исследований эмоциональ-

ного интеллекта субъектов педагогического взаимодействия, в том числе  

в условиях цифровизации образования, для выявления актуальных потреб-

ностей и дефицитов в существующих научных представлениях о данном 

феномене с учетом актуальных требований цифрового образовательного 

пространства. Авторами выполнен аналитический обзор отечественных  

и зарубежных публикаций последнего десятилетия по данной тематике. 

Для анализа были отобраны научные публикации, размещенные в меж-

дународной базе данных Scopus (7 835 материалов) и российской базе дан-

ных РИНЦ (1 394 материала). После детализации поискового запроса и 

оценки конгруэнтности ключевых слов и аннотаций заявленной цели было 

выделено 203 научных публикации для содержательного изучения. Науч-

ная тематика материалов позволила сгруппировать их по нескольким тема-

тическим направлениям (таблица). 

Распределение статей по направлениям исследования 

 Темы исследования 
Количество статей 

Scopus РИНЦ 

1.  Определение понятия «эмоциональный интеллект» и ста-

тьи, посвященные исследованиям данного понятия 
32 1 

2.  Природа эмоционального интеллекта и различные подходы 

к изучению этого понятия, корреляционные исследования 
8 12 

3.  Структура эмоционального интеллекта, а также описание 

различных моделей  
9 3 

4.  Описание методик изучения эмоционального интеллекта  

и его отдельных компонентов, а также определение профи-

лей эмоционального интеллекта 

22 8 

5.  Изучение эмоционального интеллекта школьников  

и школьных учителей  
8 4 

6.  Изучение эмоционального интеллекта студентов и педаго-

гов вузов и колледжей 
23 7 

7.  Взаимосвязь эмоционального интеллекта и академической 

успеваемости обучающихся 
15 4 

8.  Взаимосвязь эмоционального интеллекта и психического 

здоровья  
1 1 

9.  Эмоциональный интеллект и онлайн-обучение (цифровая 

среда, «компьютерное» общение) 
27 3 

10.  Эмоциональный интеллект в системе образования  

(в том числе управление образованием) 
10 0 

11.  Способы, методики и технологии, направленные на разви-

тие эмоционального интеллекта 
4 1 
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Представленная статистика подтверждает устойчивый интерес научно-

го сообщества к феномену эмоционального интеллекта, в том числе в кон-

тексте его изучения в образовательной среде, стремительно меняющейся 

под влиянием процессов цифровизации. Вместе с тем необходимо заме-

тить, что данный феномен более активно исследуется зарубежными уче-

ными, которые предлагают не только разнообразные модели эмоциональ-

ного интеллекта, но и способы его измерения, развития и использования  

в практике оценки эффективности деятельности субъекта. 

 

Обзор исследований 

 

Проведенный анализ позволил выделить несколько основных линий  

в исследованиях эмоционального интеллекта и ряд «слепых» зон, которые 

актуализировались в условиях кризисной адаптации образования к новым 

требованиям среды и использованию технологий цифровизации.  

1. Определение понятия «эмоциональный интеллект». Термин был введен 

и эмпирически обоснован в 1990 г. в работе J.D. Mayer и P. Salovey, в кото-

рой авторы описывают эмоциональный интеллект как способность к контро-

лю человеком своих собственных чувств и чувств окружающих его людей, 

а также возможность распознавать эмоциональные состояния и управлять 

мышлением и действиями с помощью данной информации [1]. За несколько 

лет до этого в исследовании R. Bar-On появляется аббревиатура EQ (коэф-

фициент эмоциональности), автор не только указывает на необходимость 

обозначения психического явления, но и предлагает инструментарий для 

измерения эмоциональной компетентности (см.: [2]).  

На сегодняшний день существует множество определений эмоциональ-

ного интеллекта [1, 3–14], которые в общей совокупности создают терми-

нологическое поле, представленное на рис. 1. Для его конструирования 

была использована технология создания облака тегов на основе выделен-

ных семантических единиц, обработанных методом контент-анализа из 

отобранных 14 определений термина (7 определений отечественных уче-

ных и 7 определений зарубежных исследователей). 

При этом определение эмоционального интеллекта происходит через 

рассмотрение его как особого рода способностей (эмоционально-ког-

нитивных, ментальных и пр.) [1, 3, 6, 7, 10], качеств и свойств личности [4, 

8], спектра разнообразных компетенций, навыков и паттернов поведения 

[9, 12, 14]. Схожие результаты при классификации дефиниций эмоцио-

нального интеллекта были получены D.L. Joseph и D.A. Newman, анализиро-

вавших терминологию в соотношении с измерительными инструментами 

эмоционального интеллекта и выделивших три модели: модель способно-

стей, модель черт и смешанную модель [15]. Однако, вне структурного 

контекста, практически все определения эмоционального интеллекта под-

черкивают его функции по распознанию, выражению и регулированию 

эмоций субъектом в социальном пространстве, что обеспечивает его адап-

тацию и качество деятельности. 
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Рис. 1. Облако тегов, сформированное из элементов дефиниций  

эмоционального интеллекта  
 

Вместе с тем эмоциональный интеллект, несмотря на его устойчивое 

закрепление в научной терминологии, имеет вполне закономерные вопро-

сы к степени своей обоснованности и обособленности в качестве самостоя-

тельного феномена [16, 17]. Так, например, ряд авторов указывают на со-

вершенно различные базовые механизмы, лежащие в основе интеллекту-

альных способностей и эмоциональной сферы личности человека [18]. 

Другие, наоборот, заявляют о согласованности и взаимообусловленности 

когнитивных, эмоциональных и мотивационных функций человека [14].  

В целом можно сделать вывод о том, что появление в научной литературе 

понятия «эмоциональный интеллект» явилось основанием для изучения 

эмоций не только как психического процесса, зачастую противопоставляе-

мого рациональности, мышлению, но как совокупной части способностей 

человека справляться с вызовами внешней среды, т.е. его интеллектуаль-

ных способностей. В данном контексте значение эмоционального интел-

лекта в современном транзитивном высокодинамичном мире крайне суще-

ственно, поскольку разнообразные изменения внешней среды создают 

множественные факторы неопределенности и эмоционально насыщенные 

ситуации, к которым субъект должен не столько адаптироваться, сколько 

разрешать их или управлять ими. 
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2. Структура эмоционального интеллекта и измерительный инструмен-

тарий. Операционализация любого психологического феномена напрямую 

связана с возможностями его эмпирического изучения, в связи с чем зада-

чи выделения структуры эмоционального интеллекта и последующей раз-

работки методов ее измерения стали ключевыми в рамках разрабатывае-

мых теорий.  

Одну из первых моделей эмоционального интеллекта, которая включа-

ла в себя способности к идентификации и выражению эмоций, регуляцию 

эмоций, использование эмоциональной информации в мышлении и дея-

тельности, предложили J.D. Mayer, P. Salovey и D.R. Caruso [1, 19, 20, 21]. 

Позднее эта модель была скорректирована, и в более позднем варианте 

авторы предложили иерархическую структуру эмоционального интеллек-

та, состоящую из четырех компонентов, которые последовательно раскры-

ваются в онтогенетическом развитии человека: идентификация эмоций, 

использование эмоций для повышения эффективности мышления и дея-

тельности, понимание эмоций, управление эмоциями [19]. Интересно, что 

описанные в литературе экспериментальные проверки данной модели [22] 

с использованием метаанализа обнаруживают более согласованную и надеж-

ную структуру, состоящую из трех элементов в связи с коллинеарностью 

таких шкал, как «идентификация эмоций» и «использование эмоций» [23]. 

Иной подход к выделению структурных элементов и, соответственно, 

их измерению содержат модели D. Goleman и R. Bar-On. D. Goleman вклю-

чает в модель эмоционального интеллекта личностные характеристики, 

такие как энтузиазм, настойчивость и социальные навыки, соединив их  

с когнитивными способностями [24]. R. Bar-On рассматривает понятие 

эмоционального интеллекта в его тесной взаимосвязи с социальными ха-

рактеристиками человека и использует термин «эмоционально-социальный 

интеллект». Так, в работе «Модель эмоционально-социального интеллек-

та» он описывает связь эмоционального интеллекта с пониманием самого 

себя, других людей, принятием своего социального окружения и адаптацион-

ными способностями человека. Подобный симптомокомплекс, по мнению 

автора, необходим для успешного приспособления к постоянно изменяю-

щимся социальным условиям [25]. Общая модель эмоционального интел-

лекта конструируется из пяти сфер компетентности, в каждую из которых 

входит несколько субкомпонентов: познание себя – осознание своих эмо-

ций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, независимость; 

навыки межличностного общения – эмпатия, межличностные взаимоотно-

шения, социальная ответственность; способность к адаптации – решение 

проблем, связь с реальностью, гибкость; управление стрессовыми ситуаци-

ями – устойчивость к стрессу, контроль за импульсивностью; преоблада-

ющее настроение – счастье, оптимизм. 

Обобщая эти варианты моделей, специалисты указывают на существо-

вание нескольких самостоятельных подходов: эмоциональный интеллект 

как когнитивный конструкт, личностный конструкт [26] и как конструкт, 

включающий в себя, помимо когнитивных и личностных элементов, моти-
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вационные факторы [27]. Также появляются исследования, касающиеся 

изучения нейробиологических основ эмоционального интеллекта и вклю-

чения психофизиологического конструкта в общую структуру этого фено-

мена [26, 28]. 

Отдельно обсуждается вопрос точности и надежности существующего 

диагностического инструментария эмоционального интеллекта, конструи-

рование которого осуществлялось с опорой на модели структуры данного 

феномена. Наиболее распространены два методологических подхода к из-

мерению эмоционального интеллекта – измерение на основе самоотчета 

(опросники) и измерение на основе решения задач (объективные тесты) 

[17]. Исследования, проводившиеся с целью проверки психометрических 

свойств методик из обеих групп и выделения их актуальных дефицитов 

[22, 29, 30], показали некоторое преимущество объективных тестов в связи 

с их большей валидностью и точностью измерения именно показателей 

эмоционального интеллекта без влияния взаимосвязанных с ним феноменов 

в качестве дополнительных переменных [31]. Р.Д. Робертс, Дж. Метьюс, 

М. Зайднер, Д.В. Люсин предложили вариант общей модели измерения эмо-

ционального интеллекта. Модель содержит характеристики, объединяющие 

конструкты, которые оказывают содействие процессам развития и адапта-

ции человека: темперамент, переработка информации, уверенность в своей 

эмоциональной компетентности, эмоциональные знания и навыки [17]. 

Анализируя современные методы диагностики эмоционального интел-

лекта, Ю.А. Кочетова и М.В. Климакова выделили существенный перечень 

принципов создания тестов эмоционального интеллекта, среди которых 

описание конкретной ситуации в заданиях, измерение способностей, а не 

черт личности, использование только тех компонентов эмоционального 

интеллекта, которые фигурируют во всех его моделях, возможность осу-

ществлять прогноз поведения человека в сферах, связанных с проявления-

ми эмоций [32]. 

Таким образом, подводя итог существующим на сегодняшний день 

представлениям о структуре эмоционального интеллекта, необходимо кон-

статировать, что единого подхода к его пониманию нет, в основе разраба-

тываемых моделей зачастую лежат совершенно различные методологиче-

ские основания, а необходимость выделения элементов эмоционального 

интеллекта, скорее, связана с потребностью в операционализации феноме-

на и его диагностическими возможностями. 

3. Связь с успешностью в деятельности и эмоциональный интеллект  

в образовании. При актуализации необходимости исследования феномена 

эмоционального интеллекта достаточно часто отмечается его потенциал 

как ресурса повышения эффективности деятельности в целом (например, 

за счет положительной взаимосвязи с проблемно-ориентированным копин-

гом [31]), в том числе акцентируется его роль в обеспечении успешности 

профессиональной деятельности педагогов. Как указывает P. Puertas Molero, 

педагогическая деятельность высоко стрессогенна, требует большого ко-

личества разнообразных не только предметных, но и социальных компе-
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тенций, изобилует неоднозначными и конфликтными ситуациями, вслед-

ствие чего для педагога значимой становится способность к управлению 

своим эмоциональным состоянием. Кроме того, для успешной реализации 

педагогической деятельности существенное значение имеет умение педа-

гога вовлекать учащихся в процесс обучения, что невозможно без эмоцио-

нального контакта, готовности отражать эмоции и управлять ими в сово-

купности с пониманием того, что чувствуют люди вокруг педагога [33]. 

Высокий эмоциональный интеллект является в определенной степени пре-

диктором ингибиции эмоционального выгорания. В исследовании L. Zys-

berg и соавт. среди школьных учителей и педагогов дошкольного образо-

вания обнаружено, что эмоциональный интеллект имеет умеренно отрица-

тельную взаимосвязь с выгоранием, опосредованную уровнем стресса [34], 

что также подтверждается в ряде других исследований [35, 36]. 

Ряд авторов прямо указывают, что эмоциональный интеллект формиру-

ет основу социальных компетенций педагога и является показателем, по 

которому можно предсказать успешность его профессиональной деятель-

ности [37, 38]. Эмоциональный интеллект способствует эффективному вы-

полнению педагогом профессиональных обязанностей, повышению его 

самореализации и удовлетворенности от выполненной работы, снижению 

уровня проблем в психическом здоровье [33]. Генерализация значимости 

эмоционального интеллекта для педагогической деятельности демонстри-

руется, в частности, в одном из австралийских штатов, где выпускникам 

начального педагогического образования перед подачей заявления на ра-

боту в государственные школы необходимо пройти психодиагностическое 

обследование и набрать высокие баллы по показателям эмоционального 

интеллекта [39]. 

Эмоциональный интеллект также имеет большое значение и для друго-

го субъекта образования – обучающихся. 

В Российской Федерации основным нормативно-правовым документом, 

определяющим требования к результатам образования, является Феде-

ральный государственный стандарт по соответствующему уровню общего 

образования. Документ определяет три группы требований к результатам – 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. В обнов-

ленной редакции действующего стандарта основной школы, утверждаемой 

в настоящее время, развитие эмоционального интеллекта у обучающихся 

относится к группе метапредметных результатов обучения, формируемых 

через овладение системой универсальных коммуникативных и универсаль-

ных учебных регулятивных действий. При этом основными составляющи-

ми сформированности эмоционального интеллекта выпускника основной 

школы определены: умения различать, называть и управлять собственны-

ми эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмо-

ций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере-

ния другого; регулировать способ выражения эмоций.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий и уни-

версальных учебных регулятивных действий (самоорганизация, самокон-
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троль (рефлексия), эмоциональный интеллект, принятие себя и других) 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управление собой, 

самодисциплина, устойчивое поведение) [40]. 

V.C. Petersen на основе анализа результатов многочисленных исследова-

ний пришел к выводу, что эмоциональный интеллект положительно влияет 

на результаты образования взрослых людей и коррелирует с академиче-

скими достижениями человека. Так, студенты с уровнем развития эмоцио-

нального интеллекта от выше среднего до высокого эффективнее взаимо-

действуют с преподавателями, более стрессоустойчивы и достигают бóль-

ших успехов в обучении. Их академическая успеваемость существенно 

выше, чем у других студентов, однако этот факт они связывают скорее  

с овладением успешными приемами борьбы со стрессом, чем с высоким 

уровнем собственного эмоционального интеллекта [41]. Однако на россий-

ской выборке подобная взаимосвязь подтверждается неоднозначно. Так, 

О.В. Котомина показала, что студенты с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта ориентированы на соблюдение комфортного баланса в учебной 

и личной жизни, что приводит к некоторому снижению их академической 

успеваемости [42]. Кроме того, установлено, что в выборке российских 

студентов эмоциональный интеллект взаимосвязан с личностной готовно-

стью к деятельности, а не с учебной мотивацией [43]. При этом значимость 

эмоционального интеллекта для успешности обучения очевидна: наряду  

с общим интеллектом и добросовестностью эмоциональный интеллект яв-

ляется одним из ведущих предикторов академической успеваемости сту-

дентов [44]. S.U. Jan указывает, что эмоциональный интеллект студентов 

является ключевым элементом для них при преодолении стрессовой ситу-

ации, поскольку позволяет лучше справляться с тревогой, что приводит  

к повышению успеваемости [45]. Еще более впечатляющие результаты 

показаны в метаисследовании, проведенном U.A. Akpur, где после анализа 

20 публикаций с данными по 6 057 участникам автор доказывает наличие 

выраженной взаимосвязи между академической успеваемостью и эмоцио-

нальным интеллектом, когда высокий эмоциональный интеллект связан  

с более высокими академическими достижениями [46].C. MacCann и соавт. 

в рамках масштабного метаисследования выявили три механизма, обеспе-

чивающих взаимосвязь эмоционального интеллекта и академической успе-

ваемости: во-первых, регулирование эмоций в процессе обучения; во-вторых, 

построение эффективных социальных отношений в коллективе образова-

тельной организации; в-третьих, вероятное пересечение содержания ака-

демической успеваемости (например, в плане развития социальных компе-

тенций) и эмоционального интеллекта [44]. 

Эмоциональный интеллект обучающихся также имеет тесные взаимо-

связи с их самоотношением, когда благодаря способности к эффективному 

самоуправлению эмоциями подросток чувствует себя более уверенно, 

держа под контролем ход социального взаимодействия [47], и с социаль-

ным благополучием в школьном коллективе, поскольку качество эмоцио-
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нальной регуляции и способность к распознаванию эмоций являются 

сдерживающим фактором для буллинга по отношению к обучающемуся со 

стороны других школьников [48]. Исследование взаимосвязи эмоциональ-

ного интеллекта и показателей настроения с учетом их двухнедельной ди-

намики у студентов позволяет утверждать, что высокий эмоциональный 

интеллект обеспечивает и поддерживается большей инерционностью настро-

ения (устойчивостью, постоянством) и переживанием напряжения [49].  

Не стоит забывать и о влиянии третьих переменных при рассмотрении вза-

имосвязи между эмоциональным интеллектом и академической успевае-

мостью обучающихся. Так, в работе О.М. Разумниковой и Ю.А. Мезенцева 

такой третьей переменной был показатель общего интеллекта студентов: 

при высоких показателях IQ эмоциональный интеллект и успеваемость 

обнаруживали положительную взаимосвязь, однако в группе (кластере) 

студентов с относительно низкими значениями IQ данная взаимосвязь ме-

няла направление [50]. 

При этом ученые считают, что коэффициент эмоционального интеллек-

та не является константой и может повышаться по мере накопления чело-

веком жизненного опыта, в отличие от коэффициента умственного разви-

тия, который считается относительно постоянной величиной и практиче-

ски не изменяется после достижения человеком определенного возраста. 

Образовательный процесс создает все необходимые условия для развития 

и тренировки эмоционального интеллекта; конструирование специализи-

рованной системы, аткуализирующей одновременно когнитивные и эмо-

циональные способности, приводит к наиболее эффективным результатам 

обучения для всех возрастных групп обучающихся. Так, R. Bar-On утвер-

ждает, что общему развитию человека и его успешности в жизни в одина-

ковой степени способствуют эмоциональный интеллект, когнитивный ин-

теллект [25] и его социальная адаптированность. В исследовании Т.А. Ба-

рановой и соавт. на российской выборке студентов было продемонстриро-

вано, что эмоциональный интеллект оказывает существенное влияние на 

конечный результат проектной деятельности, а осуществление проектной 

деятельности в online-формате в рамках международного проекта X-culture 

приводит к развитию компонентов эмоционального интеллекта обучаю-

щихся [51]. На выборке испанских студентов в период самоизоляции по 

причине пандемии COVID-19 было показано, что обучение, направленное 

на повышение эмоционального интеллекта, позволило снизить академиче-

ское выгорание и повысить успешность академической деятельности через 

понимание эмоций, более адекватную их саморегуляцию на основе полу-

ченных знаний [52]. Способность эмоционального интеллекта к развитию 

в ходе формального целенаправленного обучения или иных интервенци-

онных вмешательств подчеркивается и в результатах метаисследований 

V. Mattingly и K. Kraiger [53], I. Kotsou и соавт. [54]. 

Быстро меняющиеся условия образовательной среды и повышение тре-

бований к ее субъектам в связи с процессом цифровизации общества по-

рождают ряд проблем как у педагогов, так и у обучающихся. Согласно 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Le%C3%B3n-Del-Barco+B&cauthor_id=33333973
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данным Национального центра образовательной статистики США, из тех, 

кто поступает в колледж, только 55% получают степень бакалавра и только 

18% заканчивают начатое ими высшее образование, т.е. магистратуру [55]. 

К наиболее распространенным причинам переживания студентами серьез-

ных трудностей в обучении, которые приводят даже к отказу от продолже-

ния образования, относят высокую частоту переживания обучающимися 

отрицательных эмоций, конфликтные отношения с преподавателями и од-

нокурсниками, а также объективные сложности с приспособлением к но-

вым условиям. И здесь значима роль ресурсов эмоционального интеллекта 

в снижении уровня стресса в условиях профессионального обучения,  

а также фасилитации адаптивных при ингибиции неадаптивных стратегий 

совладания со сложными ситуациями, повышенными учебными нагрузка-

ми и поиском баланса между академическими и сугубо профессиональны-

ми требованиями, предъявляемыми к студенту [56]. 

Изменения, существенно трансформировавшие образовательное про-

странство в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией  

в большинстве стран, ускорили внедрение в процессы обучения и воспита-

ния цифровых технологий, в том числе технологий дистанционного обра-

зования. Новые реалии образовательного процесса актуализировали во-

прос изучения эмоционального интеллекта у субъектов педагогического 

взаимодействия. Как отмечают Н.В. Нозикова и Г.Г. Боденкова, значи-

мость влияния активного использования гаджетов и Интернета для комму-

никации на психические функции и деятельность человека неоспорима. 

Однако малая изученность указанного влияния требует дальнейших иссле-

дований [57]. Л.А. Дикая и соавт. считают, что современные обучающиеся 

обладают специфическими для нового поколения «цифровых аборигенов» 

психологическими особенностями, в том числе характеристиками эмоцио-

нального интеллекта, раскрывающимися и определяющими качество обра-

зования в условиях дистанционной и гибридной моделей обучения, но не 

исследованных в российской психологии [58]. Изучение эмоционального 

интеллекта студентов из Саудовской Аравии показало, что его более высо-

кие показатели (более свойственные представительницам женского пола) 

обеспечивают лучшую готовность обучающихся к online-обучению [59].  

Таким образом, можно выделить несколько причин пристального вни-

мания специалистов к этому феномену с учетом наличия ряда специфиче-

ских особенностей дистанционного обучения: 

1) отсутствие реального, неопосредованного контакта обучающегося  

с педагогом сформировало объективные трудности как в трансляции эмо-

ций, так и в распознавании их у собеседника; 

2) технические и технологические возможности выстраивания процесса 

взаимодействия посредством сети Интернет предоставили персональный 

выбор каждому из субъектов использовать разные по степени полноты ин-

формации форматы репрезентации себя в коммуникации – от максимально 

закрытой (офлайн и письменные варианты общения) до открытой и наибо-

лее близко имитирующей живое общение (режимы видеоконференцсвязи); 
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3) выбор взаимодействия с использованием открытых форм не лишает 

субъекта возможности перевода коммуникации в иной формат, что может 

быть применено в любой момент по желанию субъекта и без учета мнения 

его собеседников, существенно затрудняя верификацию и идентификацию 

эмоционального состояния; 

4) при цифровом взаимодействии превалирует когнитивная составляю-

щая эмоционального интеллекта, поскольку демонстрация эмоций, опо-

средованная какими-либо знаками (слова, знаки препинания, смайлы, 

эмодзи и др.), предполагает сначала их рефлексию и идентификацию, что, 

в свою очередь, существенно снижает импульсивность и оперативность 

эмоциональной реакции; 

5) отсроченный во времени ответ, неверная интерпретация эмоциональ-

ного состояния собеседника и / или отсутствие информации о нем снижа-

ют оперативность и конгруэнтность ответной реакции, даже при наличии 

готовности к изменению своего поведения у субъекта нет объективной мо-

тивации для его коррекции. 

Все это делает изучение эмоционального интеллекта в условиях повсе-

местной цифровизации образования чрезвычайно востребованным, посколь-

ку затрагивает, помимо вопросов эффективности и качества дистанцион-

ного образовательного процесса, вопросы аксилогического толка: развитие 

личности ребенка, формирование доверия между обучающимся и педагогом, 

профессиональное самосохранение педагога и профилактику профессио-

нальных деформаций и др. При всей значимости и востребованности новых 

направлений исследования эмоционального интеллекта субъектов образо-

вания с учетом факторов цифровизации на сегодняшний день фактически 

отсутствуют как эмпирические данные, так и теоретические построения, 

раскрывающие изменчивость, специфику и роль процессов узнавания, ин-

терпретации, выражения и регуляции эмоций при их опосредованной пе-

редаче между удаленными друг от друга педагогами и обучающимися. 

 

Выводы 

 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующие моменты. 

1. Изучение эмоционального интеллекта является одной из тем мейн-

стрима как в России, так и за рубежом, что подчеркивает значимость дан-

ного феномена для личностного благополучия и эффективности деятель-

ности человека в современном обществе. 

2. Многообразие дефиниций термина «эмоциональный интеллект»  

показывает дискуссионность в основаниях выделения данного феномена,  

с одной стороны, но и демонстрирует расширение горизонтов в научном 

понимании эмоций не только как иррационального психического процесса, 

но и как совокупной части интеллектуальных способностей человека –  

с другой. 

3. Структура эмоционального интеллекта наиболее часто описывается 

с опорой на содержание функций и возможности операционализации  
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в рамках того или иного психодиагностического инструментария элемен-

тов эмоционального интеллекта. 

Существуют многочисленные эмпирические и экспериментальные под-

тверждения значимости эмоционального интеллекта для обеспечения 

успешности деятельности как педагогов, так и обучающихся на всех уровнях 

образования. При этом акселерация тенденций цифровизации и ускоренное 

внедрение дистанционных технологий образования в связи с неблагопри-

ятной эпидемиологической ситуацией в мире формируют новые проблем-

ные области для дальнейшего исследования эмоционального интеллекта 

субъектов образования, его изменчивости, функционирования и роли в обес-

печении успешного достижения задач образования. 
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Abstract 

 
The article deals with the results of a review of theoretical, empirical and experimental 

studies on emotional intelligence of Russian and foreign authors published in the scientific 

literature over the past decades. The relevance of the study on emotional intelligence is due to 

the scarcity of scientific ideas about the manifestation, interpretation and control of emotions 

by a person in the new conditions of digital communication, which has spread everywhere, 

including the sphere of education. The result of the analysis was a tag cloud constructed on 

the basis of semantic units contained in the definitions of the term given by different authors, 

as well as a description of the deficit found in the approaches of researchers regarding the 

definition of the "emotional intelligence" concept. We described approaches to this phenome-

non structure with the subsequent operationalization of emotional intelligence as an object of 

psychological diagnostic measurement. The article contains lists of the most common methodo-

logical foundations for the diagnosis of emotional intelligence, including its understanding as 

a cognitive construct, a personal construct, a construct with the inclusion of cognitive, personal 

and motivational elements, as well as the identification of the neurobiological foundations, 

and the fact that there is no consensus of experts on this issue. Special attention in the survey 

research is paid to the role of emotional intelligence in a personal success in performing cer-

tain activities, with a more detailed analysis of the works devoted to the study of this construct 

in the educational environment. The article describes the results of studies conducted in  

Australia, Israel, Spain and Russia, confirming the significant contribution of emotional intel-

ligence to the professional activities of teachers, as well as the significance of this construct  

in the academic performance of students and their achievement of significant results in extra-

curricular activities (Australia, Belgium, Spain, Pakistan, Russia, USA, and Turkey). At the 

end of the survey research we defined the raise of scientific interest in the study of emotional 

intelligence in the subjects of the educational environment due to the widespread introduction 

of digital technologies in the pedagogical process, which significantly transform the mecha-

nisms of demonstration, recognition and management of emotions. These mechanisms include 

objective difficulties encountered by teachers and students in recognizing and demonstrating 

emotions in a situation of remote interaction; the unilateral choice by each subject of educa-

tional communication of the degree of completeness of the presentation of information about 

                                                           
1 This research was supported by Ministry of Education of the Russian Federation, project  

No. 073-00042-21-02. 
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themselves and their own emotional state, as well as the ability to unilaterally change the 

conditions of communication; the presence of a cognitive dominant in the interpretation of the 

emotional state of the interlocutor due to the actualization of the reflection and identification 

mechanisms in the presence of symbolic accompaniment (words, symbols, emoticons, etc.) 

while demonstrating emotions. 

 

Keywords: emotional intelligence; educational environment; subjects of the educational 

environment; distance education; digitalization. 
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