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Аннотация
Статья посвящена обоснованию необходимости уточнения определения 
эмоционального интеллекта (далее – ЭИ). На основе анализа накопленных 
данных о нейрофизиологических основах ЭИ и психологической травмы, 
а также учитывая методы психотерапевтической работы различных направ-
лений с эмоциями и чувствами человека, предлагается и аргументируется 
введение нового элемента в определение и структуру ЭИ – эмоциональ-
ной сензитивности (чувствительности) (далее – ЭС). ЭС рассматривает-
ся как способность направлять внимание на свои эмоции и чувства, быть 
в контакте с ними, полно испытывать, ощущать их, погружаться в них, 
переживать, глубоко проживать в безопасных условиях, дистанцировать-
ся от них при необходимости, снова возвращаться к своим переживаниям. 
Если способность осознания своих эмоций и чувств является интегратив-
ной, аффективно-когнитивной по своей природе, то ЭС – эмоциональная 
основа их осознания, которую предлагается выделить отдельно в качест-
ве самостоятельного и важнейшего элемента ЭИ. В целом ЭИ предстает 
как эмоционально-когнитивно-личностное образование, когда подчерки-
вается и отражается интегративная сущность данного понятия, состоящая 
в единстве аффективных и когнитивных процессов человека. В долговре-
менной психотерапии уделяется особое и отдельное внимание развитию 
такой способности, как ЭС, при этом в силу важного практического значе-
ния в повседневной жизни людей ее необходимо отразить в определениях 
ЭИ и учитывать при любых формах психологической работы с человеком.
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Abstract
The article is devoted to substantiate the need to clarify the definition of  emo-
tional intelligence (hereinafter referred to as EI). With consideration to the accu-
mulated data on the neurophysiological foundations of  EI and psychological trau-
ma, as well as to the methods of  psychotherapeutic work of  various directions with 
human emotions and feelings, the introduction of  a new element in the definition 
and structure of  EI – emotional sensitivity (hereinafter referred to as ES) – is pro-
posed and argued. ES is considered as the ability to focus attention on your emo-
tions and feelings, be in contact with them, fully experience, be aware of  them, im-
merse yourself  into them, live deeply in safe conditions, distance yourself  from them 
if  necessary, and return to your experiences again. If  the ability to realise one’s emo-
tions and feelings is integrative, affective-cognitive in nature, then ES is the emo-
tional basis of  awareness of  them, which is proposed to be distinguished separately 
as an independent and most important element of  EI. In general, EI appears as an 
 emotional-cognitive-personal education when the integrative essence of  the concept, 
consisting in the unity of  affective and cognitive processes of  a person, is emphasised 
and reflected. In long-term psychotherapy, special and particular attention is given 
to the development of  such an ability as ES. However, due to its important practical 
significance in people’s daily life, it should be showed in the definitions of  EI and 
remembered in all forms of  psychological work with a person.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы эмоционального интеллекта (далее – ЭИ) сегодня не вызывает сомнений. Про-

блема ЭИ – одна из самых обсуждаемых в современной психологии. При этом данное понятие остает-
ся дискуссионным, сосуществуют различные подходы к его определению. Наиболее глубокий анализ 
и систематизация накопленных научных знаний об ЭИ представлены, на наш взгляд, в работе И.Н. Ан-
дреевой, где автор предлагает его интегративную модель [1].

Количество эмпирических исследований, посвященных ЭИ, постоянно увеличивается, их результа-
ты подтверждают его роль в различных областях практической жизни человека. Концепция ЭИ может 
стать основой для интеграции различных направлений психотерапии, преодоления однобокости и не-
целостной – в плане рационального и эмоционального – работы с клиентами [2]. Использование кон-
цепции в качестве теоретико-методологической основы для организации целостной практической ра-
боты затрудняется большим количеством нерешенных теоретических вопросов относительно ЭИ [1]. 
В этой статье ограничимся анализом определений ЭИ.

В экспериментальных психотерапевтических исследованиях доказано, что переживание и прожива-
ние своих чувств человеком в процессе психотерапии оказывается важнейшим фактором в разрешении 
его разнообразных психологических проблем [2–4]. В повседневной жизни человеку легко проигно-
рировать момент проживания чувств в угоду решения задачи адаптации к реальным конкретным си-
туациям. Стремление быстрее достичь поставленных целей, справиться с собой, со своим внутренним 
состоянием нередко вызывает прежде всего подавление человеком своих переживаний, что временно 
внешне может выражаться как успешная саморегуляция, а внутренне ощущаться как спокойствие, из-
бавление от чувств. Однако вытеснение своих эмоций и чувств может иметь отдаленные опасные инди-
видуальные и социальные последствия. Экспресс-методы управления эмоциями и чувствами в условиях 
дефицита времени или при необходимости дистанцирование от них – умение отставить свои чувства 
в сторону – абсолютно необходимы, но эффективны и безопасны лишь тогда, когда бессознательное 
человека не переполнено накопленными переживаниями [2]. Сегодня тенденция подавления челове-
ком своих переживаний является остро актуальной. Война, серьезные социальные и глобальные миро-
вые проблемы, кризис международных отношений, сложности вести диалоги, договариваться и пони-
мать друг друга могут рассматриваться в качестве негативных последствий недостаточного чувствования 
человеком своих эмоций, страха перед ними как результат и опасность дальнейшего эмоционального 
обеднения человечества. В научном знании мы также наблюдаем недостаточное внимание к эмоциям и 
чувствам. В рассмотрении ЭИ побеждает когнитивистский подход: в определениях ЭИ и его структур-
ных компонентах отсутствует элемент чувствования и глубокого проживания эмоциональных пережива-
ний. Ведущей (важнейшей) функцией ЭИ многие исследователи обозначают адаптационную [1, с. 50], 
однако в ней не учитываются ощущения внутреннего благополучия человека, полноты, наполненности 
жизни, живости, человечности.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Известно, что возникновение в науке понятия ЭИ является следствием развития представлений о вза-

имосвязи когнитивных и аффективных процессов. Однако удалось ли на самом деле в данном понятии 
реализовать их интеграцию? Представляется, что эмоциональные процессы не затрагиваются в доста-
точной мере. Для первоначальных в науке определений ЭИ это объяснимо, так как понятие возникло 
в рамках когнитивистских теорий. Тем не менее, большинство современных дефиниций ЭИ сохра-
нили данную тенденцию. Так, из 35 проанализированных нами определений разных авторов только 
три (Д. Гоулмана, Р.K. Купера и О.И. Власовой) включают в себя эмоциональный аспект, начинают-
ся со слов «чувствовать» или «эмоциональная сензитивность» [5–7]. Есть два определения Е.П. Иль-
ина и В.Д. Шадрикова, в которых способность чувствовать включена в понятие ЭИ [8; 9], например 
когда ЭИ понимается как эмоционально-интеллектуальная деятельность [8]. 22 дефиниции (Дж.Д. Май-
ера, П. Саловея, Д.Р. Карузо, Д. Гоулмана, Г.Г. Гарсковой, С.В. Даниловой, А.П Лобанова, Д.В. Лю-
сина, М.А. Манойловой, И.Н. Мещеряковой, И.В. Плужникова, Г. Мэттьюза, С. Шабанова, А. Але-
шиной, И.Н. Андреевой, Н.А. Ивановой, Д.Н. Винничука, Э. Леви) начинаются с аспекта различения 
(распознавания, определения, идентификации и т.п.) и понимания, осознания чувств и эмоций [10–16].  
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Существуют определения (Р. Бар-Она, Р.А. Финке, Р. Бака, Э.Л. Носенко, Г. Орма, Н.С. Шутте, Г.М. Бресла-
ва, В.Д. Юркевича), в которых фиксируется только эффективное управление эмоциями (собой, своей де-
ятельностью), или способности человека не конкретизируются вообще, а говорится об их связи в целом 
с успешностью (эффективностью) человека [17; 18]. Таким образом, подавляющее большинство суще-
ствующих определений ЭИ начинаются с когнитивного процесса понимания эмоций. Эмоциональный 
аспект сам по себе – способность человека чувствовать, быть в контакте со своими чувствами – не указы-
вается в современном понятии ЭИ. Представляется, что важно и необходимо его уточнить, чтобы дей-
ствительно реализовать исходное положение о том, что оно находится на стыке эмоций и интеллекта, 
обеспечивает целостное их рассмотрение.

Итак, с учетом включения данного аспекта как самостоятельного в обсуждаемое понятие ЭИ – это 
совокупность способностей чувствовать, понимать эмоции (собственные и других людей), выражать 
и управлять ими, проживать эмоции и чувства, а также компетенций, связанных с обработкой и преобра-
зованием эмоциональной информации. Известно, что осознание, понимание эмоций и чувств возмож-
но только на основе их чувственной представленности человеку [5; 13], поэтому сделанное уточнение 
в определении ЭИ не противоречит большинству существующих дефиниций, однако имеет большое 
практическое значение. Рассмотрим его далее.

В психотерапевтической литературе обсуждается важность умения человека систематически быть 
в контакте со своим эмоциями и чувствами [2–4]. Ранее было сделано обобщение имеющихся экспери-
ментальных данных, что в процессе психотерапии показана и доказана важность единства и смены двух 
процессов в обращении с ними – это и глубокое их проживание, и дистанцирование от них [2]. Неосоз-
нанные и мало осознанные переживания раннего детства и взрослого состояния являются частью пси-
хики каждого человека. Осознание своих чувств включает их чувствование, однако в силу рационально-
го склада личности или ее защитных механизмов (рационализации, интеллектуализации и др.) процесс 
проживания может быть поверхностным, недостаточным, может останавливаться, значительно ограни-
чиваться рассуждением о своих чувствах. Более того, в случае невротизации, психопатизации лично-
сти [3; 4], психологических травм (далее – психотравма) [19] человек может оказываться не в контакте 
со своими чувствами, последнее актуально для каждого человека с учетом разной степени и непредска-
зуемости психотравм. В связи с этим важно выделить в структуре ЭИ отдельно компонент, касающийся 
переживания чувств. Название «эмоциональная сензитивность», или «эмоциональная чувствительность 
(далее – ЭС или ЭЧ), представляется для него наиболее адекватным. ЭС – способность чувствовать себя, 
свои переживания именно как иррациональные чувства, находиться в них без сужения, подавления и ди-
станцирования, не бояться этого, не снижать их интенсивности в условиях, когда это возможно, умение 
создавать эти безопасные условия в своей жизни. В настоящем определении ЭС не является свойством 
темперамента с похожим или идентичным названием (В.М. Русалов). Попытка операционализировать 
способность ЭС была реализована в психологии в методике САТ (самоактуализационный тест) [20], со-
зданной на основе теорий экзистенциальной, гуманистической психологии, гештальтпсихологии, где 
характеристика сензитивности к себе – это способность отдавать отчет в своих потребностях и чувст-
вах, хорошо ощущать их и рефлексировать над ними. Термин «ЭС» (или «ЭЧ»), описания важности об-
ращения внимания на эмоции и чувства, их проживание встречаются в работах многих психотерапевтов 
и исследователей: З. Фрейда, Л. Хорни, К. Хорни, Э.З. Фромма, Э. Берна, К.Р. Роджерса, А.Г. Маслоу, 
Ф.С. Перлза, В.Э. Франкла, А. Эллиса, Ж.М.Э. Лакана, Н. Холтса, Дж. Кортрихта, М. Мундера, Э. Ле-
сера, Б. Брауна, М. Чиксентмихайи, Дж. Бьюдженталя и др. В определение сензитивности к себе вхо-
дит осознание своих чувств. В более узком понятии ЭС предлагается выделить чувствование эмоций 
и чувств отдельно от их осознания.

Целью данной статьи является обоснование выделения ЭС в понятии ЭИ в качестве его самостоятель-
ной составляющей. Методы – анализ, синтез, целостное рассмотрение и объяснение накопленных в науке 
современных экспериментальных фактов о нейрофизиологических основах ЭИ, психотравмы и ее лечения.

Известно, что научное признание понятия ЭИ произошло в психологической науке лишь с момента 
появления данных экспериментальных исследований о нейрофизиологических механизмах ЭИ.  Кроме 
этого, целостное рассмотрение нейрофизиологических ЭИ, а также данных о работе мозга в состоянии 
психотравмы и ее лечении [5; 19; 21–25] убедительно, на наш взгляд, обосновывает необходимость вы-
делить ЭС в понятии ЭИ как самостоятельную составляющую.
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На сегодняшний день признаны три основные группы нейрофизиологических основ ЭИ в тесном 
и сложном взаимодействии: лимбическая система (миндалевидное тело) как часть древнего мозга, кора 
головного мозга, префронтальные зоны мозга. Отдельно выделяется роль зеркальных нейронов лобных 
долей мозга [5; 19; 21–25]. Некоторые современные специалисты для удобства обобщенно используют 
выражения «эмоциональный мозг» [19, с. 67], «рациональный (когнитивный) мозг» [19, с. 65].

МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО КАК ОСНОВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Главную роль в «эмоциональном мозге» нейробиологи отдают миндалевидному телу (амигдале). Оно 
признается хранилищем эмоциональной памяти, в том числе бессознательных чувств и эмоций, отве-
чает за привязанности, страсти, эмоциональные впечатления, образы, воспоминания. Если гиппокамп 
как часть лимбической системы больше участвует в регистрации и выяснении смысла воспринимаемых 
образов, то миндалевидное тело обеспечивает именно формирование эмоциональной реакции, отве-
чает за сам эмоциональный след. При нарушении связи амигдалы с остальными областями мозга у че-
ловека наступает эмоциональная, или аффективная, слепота [11, с. 46] – невозможность испытывать 
эмоции, оценивать эмоциональную значимость событий, безучастность, неспособность распознавать 
чувства, субъективное ощущение отсутствия их. «Все становится безрадостно нейтральным» для чело-
века [11, с. 67]. Заметим, что человеку в этом случае оказывается нечего осознавать, чувства недоступны, 
никак не тревожат, проблем управления ими нет, но его ЭИ нельзя считать высоким.

По утверждению Д. Леду, цитируемым по Д. Гоулману, если необработанные, «невербализован-
ные модели эмоционального поведения» миндалевидного тела стимулируются раздражителями изв-
не во взрослой жизни, у человека по-прежнему «нет слов, чтобы описать сформировавшее их воспо-
минание», а ощущает он тогда «сумбурные чувства» [5, с. 57–58]. Взрывные эмоции остаются для нас 
непознанными, но мы продолжаем им поддаваться. В экспериментах доказано: людям начинает нра-
виться то, с чем они уже встречались, хотя и не помнят, что они уже это видели; или испытывают 
вместо точки точку с запятой беспокойство на уровне потоотделения от изображений на фотографи-
ях, хотя еще и не страх, даже если не успевают полностью осознать, что именно им показали. Люди 
обязательно волнуются после этого, а затем «по мере усиления предсознательное эмоциональное воз-
буждение в конце концов становится настолько сильным, что человек его осознает. В момент осоз-
нания эмоции она как таковая регистрируется в лобных долях коры головного мозга» [11, с. 107–108]. 
Эти данные обосновывают, что для осознания неясных, бессознательных, предсознательных ощуще-
ний, эмоций и чувств требуется некоторое их усиление и время. Для этого необходимо, чтобы чело-
век продолжал быть в контакте с ними, продолжал погружаться в них. Именно так в процессе пси-
хотерапии происходит работа с чувствами клиента, развитие или восстановление ЭС, формируется 
навык систематического прислушивания к своим переживаниям.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЛИ ДОМИНИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
И РАЦИОНАЛЬНОГО

Важнейшим открытием стал установленный факт, что эмоциональная система может работать не-
зависимо от неокортекса. Благодаря узким и коротким проводящим путям от таламуса к миндалевид-
ному телу возможна ответная реакция человека на сигналы непосредственно от органов чувств раньше 
неокортекса. Амигдала способна запускать эмоциональный отклик посредством экстренного реагиро-
вания, способна заставить человека резко начать действовать или замереть. Если человек не слишком 
взволнован, то лобные доли могут восстанавливать баланс. Медиальная префронтальная кора образно 
названа «сторожевой башней» [19, с. 72]. Она выдвигает варианты поведения, предсказывает последст-
вия действий, делает сознательный выбор. При сильных чувствах происходит снижение деятельности 
различных участков в лобных долях, в особенности в медиальной префронтальной коре, а активность 
подкорковых областей мозга увеличивается. При повторных переживаниях сильных негативных чувств 
также доминирует поставить в кавычки, человек испытывает те же самые внутренние ощущения, ко-
торые испытывал во время первоначального неприятного происшествия [5; 19; 23]. Именно степень, 
сила  эмоционального волнения является решающим фактором во взаимодействии «эмоционального» 
и «рационального» мозга. Большую часть времени, когда нет слишком сильного волнения, неокортекс 
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управляет реакциями и эмоциями человека. Префронтальные доли отдают приказ, ослабляя сигналы, 
 посылаемые миндалевидным телом и другими лимбическими  центрами, чтобы выбрать наилучшую реак-
цию для ответа [5; 21; 22], более адекватную, целесообразную, взвешенную, творческую. Считается, что 
чувству тогда предшествует некоторое размышление. Можно говорить о доминировании рационально-
го мозга над «эмоциональным» в эти моменты со стороны левой префронтальной доли. В другой ситу-
ации, когда лимбическая система решает, что перед человеком стоит вопрос небезопасности, нейрон-
ные пути между лобными долями и лимбической системой резко теряют свою силу.

Для восстановления баланса между «рациональным» и «эмоциональным» мозгом при их конфликте, 
улучшения управления эмоциями сегодня выделяют два пути: сверху вниз и снизу вверх [19]. Регулиро-
вание снизу вверх может происходить со стороны вегетативной нервной системы путем ее перенастрой-
ки через работу с дыханием, движениями и прикосновениями. Сверху вниз предлагается работать (экспе-
риментально доказана эффективность методов медитации, йоги [19]) над отслеживанием ощущений тела 
с помощью активизации исполнительного мозга – медиальной префронтальной коры, когда восстанавли-
вается «способность спокойно и беспристрастно парить над собственными мыслями, чувствами и эмоция-
ми, не торопясь как-либо реагировать». Б. ван дер Колк назвал эту способность «самоосознанностью», она 
«позволяет нашему исполнительному мозгу подавлять, систематизировать и модулировать автоматические 
эмоциональные реакции, запрограммированные в эмоциональном мозге» [19, с. 73]. Обсудим эти утвер-
ждения. Фраза «спокойно и беспристрастно» предполагает отпустить самоконтроль, а для осознания себя 
(самоосознанности) обычно свойственен самоконтроль, о котором, по сути, и идет речь во второй части 
приведенной цитаты. Вероятно, здесь стоит заметить две способности – «парить» и осознавать. Сама спо-
собность «парить» не является ни рациональной, ни эмоциональной, ни метакогнициями, ни метанастро-
ением. Это особая способность человека, включающая в себя внимание. В психологии только предстоит 
точнее понять и назвать данную способность. Возможно, подходящее слово – «метапоток».

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ КАК ЧАСТЬ МЕТАПОТОКА
Метапоток парадоксально означает одновременно быть со своим внутренним миром – мыслями, чув-

ствами, образами, концентрироваться на них, погружаться в них, наблюдать и при этом отстраняться 
от них, в этом смысле быть над собой, за пределами себя. Чтобы было над чем «парить», вначале чувства 
и эмоции должны хорошо ощущаться. Кроме этого, вероятно, отстранение от них возможно, если че-
ловек не торопится обдумывать, понимать, анализировать, оценивать их, критически относиться к ним 
(впервые на это указывал З. Фрейд, говоря о свободных ассоциациях), управлять ими, дает чувствам, 
ощущениям, образам быть, проявиться сильнее, тогда совершается работа чувства: энергия чувства осво-
бождается, протекает свободно, оно проживается (нарастает его сила, достигает пика, снижается). ЭС – 
часть метапотока, касающаяся чувств и эмоций человека. Вторая его часть – мысли. ЭС является спо-
собностью человека быть со своими чувствами, ощущать их полно, не торопиться их понять, обуздать, 
подавить, уничтожить их, управлять ими, избавиться от них. Важно, чтобы каждый человек знал о не-
обходимости развивать ЭС, чтобы это происходило не только в процессе психотерапии. Дж.Д. Майер, 
Д. Гоулман также пытались описать способность «парить» [5, с. 93–96], но остановились на обобщении 
о том, что в ней присутствует самосознание.

Осознание чувств и эмоций в структуре ЭИ в практической психологии сегодня чаще ограничи-
вают способностью прислушаться к внутренним ощущениям и дать им название. При этом снижает-
ся интенсивность чувства, человек становится способен идентифицировать эмоцию и лучше управ-
лять ею [13; 15; 16]. Однако проживание эмоций и чувств при этом может быть недостаточным, может 
останавливаться, если далее разворачивается только процесс размышления или управления ими. Важ-
ность навыка обращать отдельное внимание на ЭС всегда, когда это возможно в обыденной жизни (по-
зволяют ситуация и условия), подтверждается данными о лечении серьезных эмоциональных проблем 
(например психотравм). Так, Б. ван дер Колк, описывая метод самоосознанности, отмечает важность 
не только различить, осознать, назвать чувства, но и научиться человеку быть с ними, в них, не боять-
ся их, «дружить» с ними, постичь временность их протекания, не бояться чувствовать, преодолеть страх 
неприятных ощущений в теле, не стараться их избегать, а научиться испытывать, уделяя им сосредо-
точенное внимание, достигая и поддерживая относительную физическую расслабленность [19, с. 229–
232]. Для более  глубокого проживания и трансформации переживаний возможна и эффективная работа 



236

Вестник университета № 1/2024

с  внутренними образами, как это происходит в некоторых направлениях психотерапии (эмоциональ-
но-образная терапия, гештальт-терапия, символдрама, психосинтез, психоанализ и др.). Образы сегод-
ня признаются «языком» эмоций, чувств, бессознательного в целом.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В СЛУЧАЕ ПСИХОТРАВМЫ

Рассмотрим данные о работе мозга при психотравме, полученные с помощью метода визуализа-
ции мозга. В процессе переживания травмы и при активации болезненных воспоминаний (спонтан-
но или при повторных переживаниях травмы, когда человека просят вспомнить о ней) происходит, 
как можно обобщить данные [19], значительное понижение активности практически по всему моз-
гу либо избирательно. При психотравме ослабляется мозговая деятельность в целом, либо в кавыч-
ки мозг побеждает «рациональный». Когда снижается активность всего мозга, человек говорит, что 
«не чувствовал» ничего в момент травматического события и/или «не чувствует» ничего при повтор-
ных воспоминаниях. Избирательные снижения активности мозга при психотравме следующие: сни-
жение активности зоны Брока (поэтому «немой ужас»); активизация области зрительной коры, отве-
чающей за оценку увиденного – поле Бродмана 19 (поэтому переживание травмы живо, словно она 
происходит «прямо сейчас»); активизация лишь правой части мозга, подавление работы левого по-
лушария (поэтому человек впадает в эмоциональную бурю (например бешенство, ужас, стыд, беспо-
мощность) или оцепенение (неспособность чувствовать), снова и снова, а после бури, как правило, 
ищет оправдания своим чрезмерным реакциям, ищет виноватого, признать свою неправоту ему не-
возможно даже через некоторое время); отключение таламуса (что объясняет фрагментированность 
переживаний, невозможность последовательно рассказывать о пережитом событии); отключение зон 
мозга, ответственных за самовосприятие, самосознание (поэтому сложно отслеживать свое внутрен-
нее состояние, нарушается связь человека со своим внутренним миром и оценка важности поступа-
ющей из окружающего мира информации; полностью неактивные при прямом зрительном контак-
те лобные доли (поэтому «зеркальные нейроны» не помогают понимать намерения другого человека, 
нет любопытства к незнакомцу); активизация «эмоционального» мозга в примитивных его участках – 
околоводопроводном сером веществе (поэтому появляется испуг, повышенная бдительность, съежи-
вание и другие варианты защитного поведения) [19].

Итак, в случае психотравмы нарушается способность чувствовать свои эмоции вообще, или человек 
испытывает неуправляемую эмоциональную бурю различных сильных непонятных чувств, а в случае 
избирательного изменения мозга одновременно снижается еще и чувствительность к другим людям.

СОПОСТАВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Рассмотренные современные нейрофизиологические данные показывают, что различные участки 
мозга могут работать согласованно при реализации эмоциональной деятельности человека и ее регу-
ляции, обеспечивая единство рационального и эмоционального в жизни человека; «рациональный» 
или «эмоциональный» мозг могут захватывать власть при саморегуляции; либо ЭЧ может вообще на-
рушаться. Последнее убедительно обосновывает, на наш взгляд, необходимость дифференцированно-
го выделения ЭС в структуре ЭИ, помимо осознания (понимания) эмоций и чувств и отдельно от них. 
Если доказано, что ЭЧ может быть нарушена, тогда человек оказывается лишен информации о сво-
их переживаниях, не может ее обрабатывать (нет доступа к существующим в психике эмоциям и чув-
ствам), то понятие ЭИ недостаточно начинать с осознания эмоций и чувств. Вероятно, исследования 
ЭИ должны носить междисциплинарный характер, так как наиболее объективно требуются аппарат-
ные методы регистрации наличия или отсутствия ЭЧ. На основе самоотчетов человека также можно 
изучить, ощущает ли он свои эмоции и чувства большую часть времени или нет. В случае исполь-
зования самоотчетов ЭЧ интегрирована с осознанием переживаний человека, как это представлено 
в показателе сензитивности к себе в методике САТ, однако здесь необходимо помнить и отмечать, 
что не учитываются возможные нарушения ЭЧ, неизвестным остается их наличие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уточнение дефиниции ЭИ в плане отдельного выделения и включения в нее такой способности, как 

ЭС (ЭЧ) не противоречит ни одному из существующих в науке подходов к его определению, но и не 
было обосновано ни в одном из них. Обоснованием служат нейрофизиологические данные о работе 
мозга при управлении эмоциями и чувствами и при психотравме.

Предлагается новое (более широкое) определение ЭИ на основе уточнения его формулировки 
по И.Н. Андреевой: интегральный ЭИ – эмоционально-когнитивно-личностное образование, совокуп-
ность способностей чувствовать и ощущать эмоции, чувства, состояния и умственных способностей 
к их пониманию, управлению ими, а также компетенций, связанных с глубоким переживанием чувств, 
обработкой и преобразованием эмоциональной информации. Дефиниция расширена в части самосто-
ятельной эмоциональной составляющей и умения чувствовать и ощущать, а также глубоко переживать 
чувства, состояния, эмоции.

Уточнение определения ЭИ позволяет более целостно, эффективно и осмысленно организовывать 
психологическую практику работы с человеком в единстве с его эмоциональными и рациональными ас-
пектами, учитывать и показывать важность наличия и развития ЭЧ человека.

Успешная саморегуляция не всегда свидетельствует о высоком ЭИ в целом, если ЭС нарушена или 
снижена. Для перехода бессознательных и предсознательных ощущений, эмоций и чувств в осознанные 
человеку важно оставаться в контакте с ними: продолжать достаточное время направлять свое внимание 
на них, не стараясь избавиться или отключиться от них; быть в метапотоке, не переключаясь полностью 
только на мысли; усиливать неясные эмоции и чувства.
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