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Психофизиологические особенности современной образовательной 

коммуникации в высшей школе 

В настоящее время образовательные организации независимо от их 

уровня и профиля всё сильнее испытывают на себе влияние научно-

технического прогресса, темпы которого увеличиваются с каждым годом. В 

частности, это проявляется в цифровизации и повышении роли 

автоматизированных систем, в том числе основанных на технологиях 

искусственного интеллекта и дополненной реальности. Кроме того, 

происходит неуклонное увеличение объёма информации, которую 

современные преподаватели и студенты вынуждены воспринимать и 

обрабатывать в рамках образовательной коммуникации. 



В данном случае реализуется взаимодействие в системе «человек-

человек», то есть формируются социальные отношения и связи, создающие 

оптимальную среду для личностного и профессионального становления 

человека. При этом, как известно, профессиональная деятельность 

преподавателя и студента в медицинском вузе, характеризуется высокой 

напряжённостью труда в связи с комплексным влиянием интеллектуальных, 

эмоциональных и сенсорных нагрузок, а также особого режима 

взаимодействия, обусловленного спецификой данной сферы (Яковлева Н. В., 

Понамарева О. П. с соавт., 2018). 

В современных условиях повышенные нагрузки на всех участников 

образовательной коммуникации обусловлены высокой личной 

ответственностью за результат труда, значительной изменчивостью условий 

социальной среды вуза, а также необходимостью постоянного 

межличностного взаимодействия между преподавателями и студентами 

(Серафимович И. В., Посысоев Н. Н., 2020; Поднебесная Э. И., 2021; Черкезов 

С. Е., Ефимова Е. В. с соавт., 2022). 

Безусловной особенностью образовательной коммуникации между 

наставником и обучающимся при осуществлении педагогической и учебной 

деятельности, соответственно, является их когнитивный характер, что 

подразумевает постоянный процесс двустороннего обучения (Кац А. С, 2020; 

Перышкова С. А., 2020). Другими словами, преподаватель не только обучает 

студента в рамках реализуемой дисциплины, но и сам приобретает новые 

компетенции, необходимые для достижения нужного результата. 

Когнитивные способности участников образовательной коммуникации 

являются основой интеллектуальной составляющей их профессиональной и 

учебной деятельности, определяя способности к вербальному общению, 

перцепции, рассуждениям и умозаключениям, а также к решению проблем 

(Hogeveen J., Salvi C. at el., 2016). 

В сфере межличностной образовательной коммуникации между 

преподавателем и студентом для достижения оптимального уровня 



взаимодействия в социуме в настоящее время большое внимание уделяется 

таким навыкам, как понимание своих и чужих эмоций, распознавание причин 

их возникновения и способность регулировать. На наш взгляд, это вполне 

обосновано, поскольку многочисленные научные исследования в области 

психо- и нейрофизиологии убедительно показывают, насколько высока в 

современных условиях значимость правильного распознавания 

эмоциональных проявлений и способности управлять ими для достижения 

высоких результатов в профессиональной деятельности (Кружкова О. В., 

Матвеева А. И., 2021; Бусыгина Т. А., 2023). По мнению ряда исследователей, 

хорошая способность к адаптации к разнообразным событиям и ситуациям, 

возникающим в процессе осуществления образовательной коммуникации, 

невозможна без развитого эмоционального интеллекта (Троцюк М. П., 2022; 

Жаринов А. В., 2022). 

Не стоит забывать также о том, что понимание и контроль эмоций 

играют ключевую роль в адекватном реагировании на психосоциальную 

нагрузку с акцентом на сохранение здоровья преподавателя и студента. Кроме 

того, в ряде публикаций отмечается, что эмоциональный интеллект выполняет 

сдерживающую функцию, предупреждая развитие синдрома эмоционального 

выгорания, являясь маркёром профессиональной эффективности и 

психосоциального благополучия (Кудрин Р. А., 2013; Гордиенко В. Н., 

Солодкова Т. И., 2017; Юрьева О. В. 2019; Т. А. Бусыгина, 2023). 

Специалистами в области психологии и психофизиологии уже давно 

ведутся поиски способностей человека, которые в отличие от традиционно 

выделяемого общего интеллекта связаны с социально-эмоциональной сферой 

психики. Признанные авторитеты в области психологии интеллекта, такие, как 

Э. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Д. Гилфорд, утверждали, что люди 

различаются по своим способностям понимать других людей и управлять ими, 

то есть действовать разумным образом в человеческих отношениях 

(Thorndike E. L., 1920). В последнее время в научной литературе стало 

появляться всё больше работ, посвящённых способностям человека в 



социальной и эмоциональной областях. Причём в центре интереса этих 

исследований неизменно оказывался эмоциональный интеллект (ЭИ). 

Понятие эмоционального интеллекта соответствует теории 

множественного интеллекта Г. Гарднера (Gardner H., 1993), особенно его 

представлениям относительно межличностного и внутриличностного 

интеллекта. Некоторые авторы считают, что ЭИ связан с эмоциональными 

явлениями с точки зрения процессов переработки информации, что нашло своё 

подтверждение при разработке научных моделей академического интеллекта 

(Matthews G. et al., 2003). 

По нашему мнению, использование концепции эмоционального 

интеллекта целесообразно в качестве психофизиологической основы для 

разработки персонифицированного, человекоцентричного подхода к 

повышению эффективности образовательной коммуникации преподавателя и 

студента в современных условиях. 

Предпосылки к повышению эффективности образовательной 

коммуникации в высшей школе на основе концепции эмоционального 

интеллекта 

Понятие «эмоциональный интеллект» содержит в себе два 

принципиально новых аспекта в развитии теории интеллекта. Во-первых, само 

название содержит в себе плохо сочетающиеся до недавних пор понятия – 

«эмоциональный» и «интеллект». То есть в термине эмоциональный интеллект 

сочетаются аффективная и рациональная сферы деятельности человека, 

которые ранее в науке традиционно разделялись и противопоставлялись. 

Однако никакого противоречия здесь нет, поскольку понятие эмоциональный 

интеллект подразумевает возможность погрузиться в собственные эмоции, 

чтобы осознать и почувствовать их, а также показывает необходимость 

рационального анализа эмоций и принятия решений на этой основе.  

Кроме того, эмоциональный интеллект позволяет управлять своими 

эмоциями. В парадигме традиционной психологии возникновением эмоций 

управлять невозможно, поскольку этот процесс непосредственно связан с 



нормальной физиологией человека (Шабанов С. В., Алёшина Е. С., 2007). 

Казалось бы, в этом случае и самими эмоциями управлять нельзя. Однако это 

не так, поскольку управление эмоциями – это навык, который можно и нужно 

развивать, что подтверждается данными многих научных исследований 

(Овсянникова В. В., 2007; Андреева И. Н., 2006, 2007; Гоулман Д. с соавт., 

2005; Lopes P. N. et al., 2004). 

Термин эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence, EI) пользуется 

большой популярностью не только среди учёных, но и среди топ-менеджеров, 

но в науке, по-прежнему, не существует чёткого определения этого понятия. 

Впервые обозначение EQ (Emotional Quotient, коэффициент эмоциональности) 

(по аналогии с IQ – Intelligence Quotient, коэффициент интеллекта) ввёл в 

обращение клинический физиолог R. Bar-On (1988). Затем J. D. Mayer, 

P. Salovey и D. R. Caruso (1990) предложили использовать понятие 

«эмоциональный интеллект». По их авторитетному мнению, как авторов 

оригинальной концепции, эмоциональный интеллект – это совокупность 

ментальных качеств человека, которые способствуют осознанию и 

пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих. Эмоциональный 

интеллект является логическим продолжением социального интеллекта и 

включает в себя способность наблюдать свои и чужие эмоции, различать их и 

использовать эту информацию для управления мышлением и действиями. 

В работе J. D. Mayer, P. Salovey, D. R.Caruso (1990) впервые описана 

структура эмоционального интеллекта (Таблица 1). Позднее она была 

дополнена представлением о том, что эмоции содержат информацию о 

взаимодействии человека с другими людьми или предметами, причём 

изменение этих связей влечёт за собой изменение эмоций, переживаемых по 

этому поводу (Mayer J. D. et al., 2003). 

 

Таблица 1.  

Структура эмоционального интеллекта 

(Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R., 1990) 



Идентификация и 

выражение эмоций 

Регуляция 

эмоций 

Использование эмоций в 

мышлении и деятельности 

 собственных 

(вербальное или 

невербальное) 

 других людей 

(невербальное 

восприятие или 

эмпатия) 

 собственных; 

 других людей 

 гибкое планирование; 

 творческое мышление; 

 переключение внимания; 

 мотивация 

 

Согласно исследованиям Д. Гоулмана (1996, 2005), IQ, измеренный с 

помощью различных тестов, оказывает влияние на успешность руководящей 

деятельности человека с вероятностью в среднем лишь 15 % (от 4 до 25 %), в 

то время, как EQ имеет решающее значение для работы в системах управления, 

определяя её эффективность с вероятностью до 85 %. Для всех остальных 

видов трудовой деятельности соотношение влияния EQ и IQ на 

результативность работы составляет 66 % и 33 %, соответственно (Стейн С., 

Бук Г., 2007). Согласно результатам многих других исследований именно 

эмоциональный интеллект (EI) и его коэффициент (EQ) имеют особое 

значение для общей результативности работы в различных сферах (Хлевная Е. 

А. с соавт., 2020, 2022; Медведева В. С., Ефимова О. С., 2021; Фокина Е. С., 

2022; Мамедова У. Р., 2023). 

Актуальность разработки персонифицированного, 

человекоцентричного подхода к оптимизации образовательной коммуникации 

обусловлена, прежде всего, необходимостью снижения нервно-психической 

напряжённости у преподавателей и студентов современной высшей школы. 

Дальнейшее изучение вклада эмоциональной и когнитивной сфер, а также их 

физиологического обеспечения в общий результат педагогической 

деятельности преподавателя вуза позволит уменьшить общую степень 

напряжения регуляторных механизмов. Также требуют уточнения данные о 

роли различных психофизиологических процессов в формировании 

способности индивида принимать адекватные поставленным задачам 



решения, в том числе связанные с профессиональной деятельностью в сфере 

высшего образования. Представляется актуальной разработка алгоритмов 

определения общего уровня и структуры эмоционального интеллекта с 

последующей его коррекцией с целью оптимизации решения когнитивно-

осложнённых задач образовательной коммуникации. Кроме того, решение 

упомянутых проблем особенно актуально для сферы высшего образования, 

работники которой в значительной степени подвержены эмоциональному 

стрессу и профессиональному выгоранию. 

Научная новизна данного подхода определяется целым рядом аспектов. 

Сама проблематика эмоционального интеллекта стала объектом активных 

научных разработок только в последние три десятилетия, как в России, так и 

за рубежом. Сейчас весьма актуально проведение междисциплинарных 

исследований, в которых предметом изучения впервые станет исследование 

различных аспектов объективации эмоциональной (эмоциональный 

интеллект, EQ) и когнитивной сфер (психометрический интеллект, IQ) в 

условиях образовательной коммуникации преподавателя и студента высшей 

школы. Не стоит забывать о необходимости разработки физиологических 

основ указанного вида деятельности с учётом функциональных особенностей 

участников системы «человек-человек», в том числе биоэлектрической 

активности головного мозга, вариабельности сердечного ритма, особенностей 

респираторной системы и др. 

Использование методологии различных областей знания (медицины, 

социологии, гуманитарных наук) позволит получить интегрированное 

представление о структуре эмоционального интеллекта и его роли в 

достижении результатов деятельности, типах и уровне ЭИ преподавателя и 

студента высшей школы, эмоциогенных событиях, повышающих 

когнитивную нагрузку обучения, а также определить способы повышения 

эмоциональной компетентности всех участников образовательного процесса в 

вузе. 



При разработке персонифицированного, человекоцентричного подхода 

к подготовке специалистов в академической среде представляется актуальным 

решение ряда задач. На основе социолингвистических методов необходимо 

изучение особенностей взаимодействия преподавателя и студента в ходе 

обучающей коммуникации и диагностика проблем, препятствующих 

достижению её высокой эффективности. Кроме того, на коммуникативном 

уровне целесообразно установить типологические особенности 

эмоционального интеллекта преподавателей и студентов. С использованием 

методов функциональной диагностики необходима оценка параметров 

физиологического обеспечения эмоционального и психометрического 

интеллекта, а также степени их влияния на результат образовательной 

коммуникации педагогических работников и студентов высшей школы. 

Применение современных методов математического моделирования и 

генеративных технологий поможет созданию модели коммуникативного 

поведения преподавателей и студентов с различным уровнем эмоционального 

интеллекта и его физиологического обеспечения при решении когнитивно-

осложнённых задач на фоне повышенной эмоциогенной нагрузки. 

Выявленные психофизиологические особенности могут быть использованы 

для построения модели оптимального взаимодействия преподавателя со 

студентом. Апробация результатов исследования позволит предложить 

стратегии развития эмоционального интеллекта у преподавателей и студентов 

со средним и низким его уровнями для оптимального уровня взаимодействия 

и повышения результативности образовательной коммуникации. 

Следовательно, актуальной проблемой современной физиологии труда 

и психофизиологии является разработка методологии эффективного решения 

когнитивно-осложнённых задач в рамках образовательной коммуникации при 

действии эмоциогенной нагрузки в высшем учебном заведении на основе 

типологических особенностей эмоционального интеллекта преподавателя и 

студента. При этом особое внимание следует уделить влиянию 

эмоционального интеллекта в условиях эмоциогенной нагрузки на общую 



эффективность работы профессорско-преподавательского состава вуза, а 

также способам её немедикаментозной коррекции. 

Образовательная коммуникация в высшей школе как результат 

эмоционального интеллекта 

Как уже отмечалось, современная высшая школа, независимо от 

профессиональной направленности, предъявляет всё более высокие 

требования не только к абитуриентам и студентам, но и профессорско-

преподавательскому составу (Углов В. В., 2020). Поскольку трудовая 

деятельность педагогов вузов неразрывно связана с необходимостью 

профессиональной обучающей коммуникации в условиях действия 

стрессогенных факторов, возникает опасность профессионального выгорания 

уже через 5 лет работы (Додуева О. Ф., Степанова В. В., 2021; Гукаленко О. 

В., 2022; Кубекова А. С. с соавт., 2021). В связи с этим весьма актуальным 

является поиск научно обоснованных и эффективных способов оптимизации 

образовательного процесса. 

В качестве нового подхода в данной сфере ряд авторов считают 

целесообразным переход к проектной деятельности, одним из ключевых 

факторов в реализации которой является интеллект (Скрыльникова И. Е., 

2022). Причём в данном контексте под термином «интеллект» понимают его 

так называемую педагогическую разновидность, включающую в себя 

психометрический, социальный, эмоциональный и другие виды интеллекта. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта является одним из 

ключевых профессионально важных качеств специалиста любого профиля, в 

том числе преподавателя вуза (Асадова Н. М. г., 2023). При этом 

физиологическое обеспечение EQ, за редким исключением, оказывается за 

пределами внимания исследователей, как и нейрофизиологические 

механизмы, лежащие в основе функционирования и взаимодействия 

эмоциональной и когнитивной сфер человека (Комаров Ю. Я., Кудрин Р. А. с 

соавт., 2016). 



В современных условиях профессиональная коммуникация в сфере 

высшего образования имеет междисциплинарный характер (Морохова О. А., 

2019; Pasechkina T. N., 2020). Она включает в себя не только психологический, 

информационно-технологический и организационно-управленческий 

компоненты, но и лингвориторическую и ценностно-мировозренческую 

составляющие (Морохова О. А., 2019). При этом профессиональная 

компетентность преподавателя во многом зависит от его самосознания, 

личностного потенциала и эмоционального интеллекта, в том числе в условиях 

инклюзивного обучения (Жаринов А. В., 2020; Гуськова А. Г., 2021; Бусыгина 

Т. А., 2023). 

В условиях цифровизации образования преподаватель высшей школы 

помимо традиционных функций создателя образовательного авторского 

контента, лектора, ментора, организатора образовательной деятельности 

приобретает новые для себя роли, в том числе фасилитатора, исследователя, 

драйвера, аналитика достижений (Гилева К. В., 2021). 

Поэтому такие высокие требования к преподавателю вуза делают 

необходимым постоянное самосовершенствование наставника, в том числе 

повышение его профессионального мышления и эмоциональной 

компетентности (Конаш О. В., 2020; Звьялова В. А., 2023). 

Многие исследователи в своих работах отмечают, что высокий уровень 

эмоционального интеллекта является одним из ключевых факторов 

личностного роста субъектов образовательного процесса (Кедровская В. А., 

Смирнова М. А., 2022; Берберян А. С., 2022; Троцюк М. П., 2022). При этом 

культура как профессиональной деловой, так и обучающей коммуникации в 

условиях действия стрессогенных факторов является одной из ведущих целей 

современного высшего образования (Преснухина И. А., 2019; Настуев Э. Б., 

2020; Блинникова И. В., 2022). Соответственно, эмоциональный интеллект и 

его физиологическое обеспечение выступают профессионально важными 

качествами преподавателя вуза не только для разрешения, но и 

предупреждения конфликтов со студентами во время образовательного 



процесса, что особенно важно в условиях продолжающейся цифровизации 

высшей школы (Корякина И. В., 2019; Домашев А. Н., Горшунова Е. Е., 2019; 

Кружкова О. В., 2021; Храпов С. А., 2021). Кроме того, высокий уровень EQ 

является существенным фактором персонификации образовательного 

процесса в высшей школе (Афанасьев И. В., 2021). 

Следовательно, развитие EQ способствующее активизации потенциала 

человека, в целом, вместе с тем позволит увеличить эффективность 

коммуникативной обучающей деятельности педагога высшей школы, 

уменьшит число конфликтов со студентами, а также уровень нервно-

психического напряжения во время работы (Кирпичева В. В., 2023; Шкарин В. 

В., Орлов Д. В., 2023). 

Существенная научная значимость обозначенной проблемы 

заключается также в необходимости дальнейшего развития научных 

представлений о когнитивных, эмоциональных и физиологических 

особенностях человека, их тесной взаимосвязи и взаимовлиянии, поиске 

возможностей комплексного воздействия на них с целью коррекции поведения 

и повышения эффективности трудовой деятельности индивида. 

Междисциплинарный характер исследований по данной теме позволит 

расширить знания об эмоциональном интеллекте, уточнить его сложную 

природу, указывающую одновременно на связь с эмоциональной и 

когнитивной сферами психической деятельности, а также их 

физиологическим обеспечением. Кроме того, представляется важным 

установить те сферы социальной жизни, где влияние эмоционального 

интеллекта на результат деятельности наиболее выражено. 

Помимо прочего актуальность данной проблематики обусловлена 

необходимостью дальнейшего изучения взаимосвязи между эмоциональным 

и психометрическим и интеллектом, раскрытия психо- и 

нейрофизиологических механизмов, лежащих в их основе. Это позволит 

установить ключевые факторы, влияющие на способность индивида 

принимать адекватные поставленным задачам решения, а также поможет 



разработать алгоритмы для диагностики и коррекции выявленных 

профессионально важных качеств педагога высшей школы. 

Внедрение указанных разработок в практику позволит повысить общую 

эффективность профессиональной деятельности педагога высшей школы, 

снизить его нервно-психическое напряжение и количество конфликтных 

ситуаций при коммуникации со студентами. Кроме того, применение 

полученных результатов будет способствовать развитию эмоциональной и 

когнитивной сфер психической деятельности индивида, его более успешной 

интеграции в профессиональную среду вуза, а также приведёт к улучшению 

экологичности условий труда работников высшего образования. 

Методики оценки и развития эмоционального интеллекта 

Существующие методики оценки эмоционального интеллекта 

традиционно базируются на различных теоретических моделях. При этом 

уровень ЭИ и его структура, как правило, изучаются с использованием 

следующих психодиагностических инструментов: 

- Шкала особенностей метанастроения (Trait Meta Mood Scale) (Salovey 

P., Mayer J. D. et al., 1995); 

- Опросник ЭИ (Emotional Intelligence Survey) (Schutte N. S., Malouff J. 

M. et al., 1998); 

- Профиль ЭИ рабочей группы (Workgroup Emotional Intelligence Profile) 

(Jordan P. J., Ashkanasy N. M. et al., 2002); 

- WEIS (Wong and Law Emotional Intelligence Survey) (Wong C. S, Law K. 

S., 2002); 

- SREIS (Self Report Emotional Intelligence Scale) (Brackett M. A., Rivers 

S. et al., 2006); 

- тест MSCEIT v. 2.0 (Mayer J. D., Salovey P. et al., 2002). 

Поскольку Д. Гоулман добавил черты личности в смешанную модель 

эмоционального интеллекта, то основанные на ней методики чаще всего 

представлены следующими инструментами: 



- опросник EQ-i 2.0 (Bar-On Emotional Quotient Inventory) (Bar-On R., 

1997); 

- ECI (Emotional Competence Inventory) (Goleman D., 1998); 

- TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides K. V., 2009); 

- Опросник EQ Николаса Холла (Hall J. N., 2005); 

- ЭмIQ (Орёл Е. А., 2009); 

- «ЭмИн» (Люсин Д. В., 2004, 2006); 

- Опросник ЭИ (ОИЭ) К. Барчард (Barchard K., 2001) в адаптации Г. Г. 

Князева, Л. Г. Митрофановой и О. М. Разумниковой (Князев Г. Г., 

Митрофанова Л. Г. с соавт., 2012). 

Из представленных выше перечней методик для измерения ЭИ 

отечественными специалистами наиболее широко применяются: опросник EQ 

Н. Холла, самоотчётная методика SREIT, ЭмIQ, тест ЭмИн и опросник ЭИ 

(ОИЭ). Зарубежные исследователи чаще всего используют: опросники EQ-i 

2.0, TEIQue, MSCEIT v. 2.0. 

При наличии большого количества разнообразных методик оценки 

эмоционального интеллекта представляется целесообразным ориентироваться 

на модель, предложенную авторами оригинальной концепции ЭИ. В её основе 

лежат представления об эмоциональном интеллекте, как совокупности 

способностей (Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R., 2002), с учётом 

психоэволюционной теории эмоций (Плутчик Р., 1980). Методика MSCEIT v. 

2.0 (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) – это 

стандартизированный тест для валидного и надёжного измерения ЭИ (Mayer 

J. D., Salovey P., Caruso D. R., 2002). Однако у российских респондентов ряд 

вопросов, как правило, вызывает определённые сложности в связи с 

различным менталитетом и другими национальными особенностями. В связи 

с этим группой исследователей была предложена первая отечественная 

задачная методика оценки ЭИ, адаптированная для российских респондентов 

– тест эмоционального интеллекта (ТЭИ) (Сергиенко Е. А., Хлевная Е. А., с 

соавт., 2019). Согласно авторам данной методики эмоциональный интеллект 



имеет определённые особенности в различных профессиональных сферах. В 

общем случае шкала профессионального эмоционального интеллекта имеет 

пятиуровневую градацию (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Шкала профессионального эмоционального интеллекта 

(Сергиенко Е. А., Хлевная Е. А., с соавт., 2019) 

Количество баллов Качественная оценка 

≤ 69 Низкий уровень ЭИ – «Необходимо развитие» 

70-89 Низкий уровень ЭИ – «Рекомендуется развитие» 

90-109 Средний уровень ЭИ – «Компетентность» 

 90-95 – область нижних значений уровня; 

 96-99 – область умеренных значений; 

 100-109 – область высоких значений. 

110-129 Высокий уровень ЭИ – «Профессионал» 

≥130 Высокий уровень ЭИ – «Эксперт» 

 

Для эффективной образовательной коммуникации в высшей школе 

уровень эмоционального интеллекта преподавателя должен соответствовать 

высокому уровню («Профессионал» или «Эксперт»), то есть значение EQ 

должно превышать 109 баллов по шкале теста эмоционального интеллекта. 

Вместе с тем, уровень эмоционального интеллекта студента, как правило, 

оказывается ниже, чем у преподавателя, что подразумевает развитие данного 

показателя с помощью специальных методик. 

Программу развития профессионального эмоционального интеллекта у 

всех участников образовательной коммуникации условно можно разделить на 



три этапа: 1) измерение исходного уровня ЭИ; 2) развитие ЭИ; 3) контроль 

достигнутого уровня ЭИ. 

Собственно развитие эмоционального интеллекта подразумевает 

выполнение ряда психофизиологических упражнений (Таблица 4) с 

использованием таких методик, как «Мой эмоциональный портрет», 

«Идентификация эмоций», «Азбука эмоций», «Эмоция вслух», «Квадрант 

эмоций», «Дневник эмоций», «Календарь эмоций», а также просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов, рекомендованных для 

лучшего понимания основ эмоционального интеллекта (Гильмутдинова Д.Д., 

Каримова В.Г. с соавт., 2022). 

 

Таблица 3 

Схема развития эмоционального интеллекта на примере системы 

«врач-пациент» (Пилипчук Е., 2017) 

 Фокус на пациента Фокус на врача 

Идентификация Какая эмоция у пациента? Какая эмоция у врача? 

Понимание Почему пациент так 

реагирует? 

Почему врач так 

реагирует? 

Использование Как эмоция пациента 

помогает успешному 

лечению? 

Как эмоция врача помогает 

успешному лечению? 

Управление Как переключить эмоцию 

пациента на более 

полезную? 

Как переключить 

собственную эмоцию врача 

на более полезную? 

 

Таким образом, концепция эмоционального интеллекта удачно 

дополняет и расширяет традиционное понятие «чистого интеллекта» (IQ) 

новыми знаниями о роли эмоций в эффективности трудовой деятельности 

человека. Кроме того, в перспективе она должна объяснить когнитивные 

и нейронные процессы, которые определяют индивидуальные различия в 



области эмоционального интеллекта, а следовательно, – и различия в 

эффективности профессиональной деятельности. Также концепция 

эмоционального интеллекта должна объяснить, как связаны 

индивидуальные различия уровня EQ человека с адаптацией. Ответ на 

этот вопрос не всегда очевиден, так как иногда высокая выраженность 

некоторых компонентов эмоционального интеллекта не приводит к 

благоприятным для субъекта последствиям. Так, люди с высокоразвитой 

способностью к пониманию эмоций других, будут чувствительны и к 

положительным, и к отрицательным эмоциональным состояниям, что в 

стрессовых ситуациях приводит к повышенному уровню тревоги 

(Ciarrochi J. V. at al, 2002). 

С учётом изложенного выше, очевидно, что эмоциональный 

интеллект играет весьма заметную роль в эффективной образовательной 

коммуникации преподавателя и студента в современной высшей школе, 

являясь одним из ключевых профессионально важных качеств. 
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