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Аннотация 

Обоснование: Эмоциональный интеллект (ЭИ) наряду с общим интеллектом взаимосвязан 

с академической успешностью, социальным и межличностным общением, что делает проблему изу-

чения ЭИ актуальной в контексте междисциплинарных исследований с использованием методов 

нейровизуализации и проливает свет на психофизиологическую проблему. Цель: обзор и анализ ис-

следований, посвященных проблеме конструкта эмоционального интеллекта и нейронных путей, 

обеспечивающих функционирование этого вида интеллекта. Теоретические основы: нарративный 

обзор опубликованных результатов оригинальных исследований и систематических научных обзор-

ных статей с использованием поисковой системы Google Scholar. Результаты. Исследования пока-

зывают, что эмоциональный интеллект базируются на общих системах мозга, которые участвуют в 

реализации психических функций. Эмоциональный интеллект связан с активностью крупномас-

штабных нейронных сетей мозга, в которые вовлечены не только корковые регионы мозга, но и суб-

кортикальные области, связанные с обработкой эмоционально значимых стимулов, формированием 

аффективного ответа и регуляцией эмоциональных процессов. Исследования полного конструкта 

эмоционального интеллекта (измеренного с использованием теста или методики самоотчета) также 

показывают вовлеченность нейронных сетей покоя в реализацию этого вида интеллекта. Траектория 

развития эмоционального интеллекта отличается от развития общего интеллекта, что, вероятно, свя-

зано как с накоплением индивидуального эмоционального опыта в течение жизни и с социокультур-

ными особенностями, так и с изменениями функционирования структур мозга и нейронных сетей в 

течение жизни. Заключение. Проведенный анализ позволяет более полно представить взаимосвязь 

нейронных сетей покоя и эмоционального интеллекта. Однако очевидно, что исследований полного 

конструкта эмоционального интеллекта, измеренного с использованием тестов и самоотчетов, и его 

взаимосвязей с крупномасштабными сетями покоя, а также глобальными характеристиками функ-

циональной связанности мозга, недостаточно, что, таким образом, делает это направление исследо-

ваний перспективным для науки.  
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Введение 
Множество научных работ в области ис-

следования индивидуальных различий посвя-

щено интеллекту и когнитивным способно-

стям [1, 2]. В то же время особую роль наряду 

с интеллектом играет эмоциональный интел-

лект (далее – ЭИ) [3], связанный с важными 

аспектами социального и межличностного 

общения, психическим здоровьем, а также с 

академическими достижениями [4]. Совре-

менные концепции под ЭИ понимают пред-

расположенность личности (или черту лично-

сти) или способность точно воспринимать, 

понимать и рассуждать об эмоциональной 

информации, эффективно регулировать эмо-

циональные процессы, а также применять по-

лученную информацию для улучшения ког-

нитивных и поведенческих показателей [5]. 

Исследования с использованием методов ней-

ровизуализации показывают, что функциони-

рование эмоциональной сферы психики дос-

тигается за счет согласованного действия раз-

личных структур мозга, образующих нейрон-

ные сети мозга [6]. В данной статье представ-

лен обзор исследований, посвященных ней-

рофизиологическим механизмам ЭИ.  

 

Сетевой подход в исследовании мозга 

и эмоциональной сферы 

Реализация психических функций дости-

гается за счет синхронной активности ан-

самблей нейронов – нейронных сетей [7, 8]. 

Такая активация описывается термином «свя-

занность» или «коннективность» (brain 

connectivity). Функциональная связанность 

(functional connectivity) предполагает ритми-

ческую синхронизацию анатомически уда-

ленных участков мозга, за счет которых пере-
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дается поток информации между отдельными 

нейронными ансамблями и координируется 

коммуникация между регионами мозга [9]. 

В интерпретации данных нейровизуализации 

функциональной связанности используются 

два методологических подхода: Large-scale 

network (где используются фМРТ-данные 

участков коры и подкорковых структур и ин-

терпретируются как крупномасштабные ней-

ронные сети) и графы (метод связан с анали-

зом глобальных топологических характери-

стик нейронной активности всего мозга с ис-

пользованием математической теории граф) 

[10]. Наиболее эффективная топология ней-

ронных сетей мозга обеспечивает быструю 

передачу информационного потока с мень-

шими затратами энергии (metabolic cost) [11]. 

В отношении когнитивных способностей и 

интеллекта гипотеза нейрональной эффектив-

ности объясняет высокую скорость когнитив-

ных функций эффективной топологией ней-

ронных сетей, функционирующих с меньши-

ми энергозатратами [12]. 

Функционирование процессов понимания, 

регуляции и порождения эмоций (составляю-

щих конструкт ЭИ) также связано с активно-

стью нейронных сетей и их глобальной тополо-

гией, которая охватывает как кортикальные, так 

и субкортикальные отделы головного мозга [6]. 

Следует отметить, что современные концепции 

не связывают эмоции с врожденными «базовы-

ми» программами реагирования [13], а, скорее, 

представляют изменчивыми конструкциями, 

обусловленными контекстом ситуации, инди-

видуальными и культурными концепциями [14]. 

Определенные эмоции также не отражают 

взаимосвязь с каким-то одним регионом мозга, 

но представлены в виде сложных распределен-

ных мозговых конфигураций нейронных сетей 

[15]. Восприятие эмоций и эмоциональный 

опыт основывается на более базовых процессах, 

которые включают: 1) основные аффекты (core 

affect) или чувствительность от ощущений тела 

(репрезентация интероцептивных рецепторов); 

2) ощущения от окружающего мира (экстеро-

цептивная рецепция), которые ассоциируются 

с прошлым эмоциональным опытом [6]. Ней-

ронный базис реализации ЭИ в рамках конст-

руктивистских теорий эмоций может быть 

представлен с помощью теории «Предиктивно-

го кодирования / предиктивной обработки» 

(Predictive Coding / Predicting Processing) [16]. 

Это теория предполагает способность мозга 

производить корректировку выполнения задачи 

через процессы «минимизации ошибки пред-

сказания» (prediction-error minimization) и дос-

тигается за счет иерархически обустроенной 

внутренней модели мира, поддерживаемой моз-

гом. С помощью этой модели возможно «пред-

сказать» сет поступающих сигналов о телесных 

изменениях (положении тела, внутренних орга-

нов, других регионов мозга и т. д.) и изменени-

ях в окружающей среде. Когда происходит пре-

диктивная ошибка, генерируется «сигнал пре-

диктивной ошибки» (prediction-error signal), ко-

торый способствует пересмотру внутренней 

модели мира, для нового учета текущей инфор-

мации о внутреннем состоянии и окружающей 

среде [17]. Предиктивная возможность систем 

мозга и синхронное функционирование круп-

номасштабных нейронных сетей мозга обеспе-

чивает поддержание процессов, входящих в 

конструкт ЭИ (восприятия, понимания, порож-

дения аффективного ответа и регуляции эмо-

ций) [18, 19]. 

Можно выделить следующие крупномас-

штабные нейронные сети, вовлеченные в эмо-

ционально-аффективную сферу и связанные с 

конструктом ЭИ [20]: 1) лимбическая сеть 

(LN – Limbic network) связана с аффективным 

опытом и восприятием эмоций, автобиогра-

фической памятью и мотивированным пове-

дением. Эта сеть участвует в генерации ос-

новного аффекта: представлении висцеромо-

торных состояний из прошлого опыта или во-

влечение висцеромоторного контроля тела 

для создания основного аффективного тона 

(удовольствия или неудовольствия), который 

является основной характеристикой всего 

сознательного опыта и который регулирует 

основные направления для дальнейшего по-

ведения; 2) сеть салиентности (SN – salience 

network) связана с эмоциональным опытом и 

восприятием эмоциональных стимулов. Эта 

сеть участвует в процессах внимания, направ-

ленных на тело: репрезентации телесных пе-

реживаний для управления поведением. SN 

может быть разделена на две подсети: вен-

тральную переднюю островковую сеть 

(ventral anterior insula network), которая репре-

зентует телесные состояния, и дорсальную 

переднюю островковую сеть (dorsal anterior 

insula network), которая использует телесные 

состояния для управления вниманием и пове-

дением; 3) сеть пассивного режима работы 

мозга/ дефолтная сеть (DMN – default mode 

network) связана с эмоциональными концеп-

циями, также представлена двумя подсетями. 
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Передняя часть пассивного режима работы 

мозга (Anterior DMN) взаимосвязана с авто-

биографической памятью [21]. Задняя часть 

сети пассивного режима работы мозга 

(Posterior DMN) связана с памятью и оценкой 

эмоциональной валентности [22]; 4) лобно-

теменная сеть или сеть исполнительного кон-

троля (FPCN – frontoparietal control network 

/CEN – control executive network) участвует в 

процессах переключения с одной задачи на 

другую, в процессах рабочей памяти и регу-

ляции эмоций. Исполнительный контроль мо-

дулирует активность в других сетях для соз-

дания единого сознательного поля (напри-

мер, выбор одного концептуального содер-

жания эмоции и подавление другого или вы-

бор одних эмоциональных стимулов для соз-

нательного восприятия и подавление дру-

гих); 5) дорсальная сеть внимания (DLN – 

dorsal attention network) участвует в нисхо-

дящем контроле зрительно-пространствен-

ного внимания, модулирует активность 

в экстероцептивных сенсорных областях 

(например, для того, какие зрительные ощу-

щения выбраны для сознательного воспри-

ятия и подавления других); 6) сенсомоторная 

сеть (SMN – sensorimotor network) участвует 

в аудиальных процессах и соматовисцераль-

ной чувствительности, экстероцептивном 

сенсорном восприятии (представление слу-

ховых и тактильных ощущений); 7) визуаль-

ная сеть (VN – visual network) взаимосвязана 

со зрительными процессами и экстероцеп-

тивным сенсорным восприятием; 8) базаль-

ные ганглии/ лимбическая сеть (BGN – Basal 

ganglia / LN – limbic network), активирую-

щиеся во время поощрительных и эмоцио-

нальных заданий; 9) сеть вознаграждения 

за обучение (Reward Learning) активируется 

во время поощрительных и эмоциональных 

заданий [23]. 

 

Структурные компоненты ЭИ: 

процессы распознавания 

и понимания эмоций, порождения 

и регуляции эмоций 

Процесс распознавания и понимания 

эмоций. В реальной жизни распознавание и 

понимание эмоций, а также формирование 

аффективной реакции носит неоднозначный и 

часто амбивалентный характер [24]. Во мно-

гом это связано с усвоенными ранее «эмоцио-

нальными концепциями», то есть с накоплен-

ным эмоциональным опытом индивида [25, 

26]. Эмоции (страх, радость и т. д.) могут 

быть рассмотрены с точки зрения концепту-

альных или понятийных категорий. Эти кон-

цепции взаимосвязаны с контекстом как на 

личностном индивидуальном уровне, так и на 

ситуационном и культурном уровнях [27] и 

могут порождать разные эмоциональные ре-

акции [28]. Способность распознавать эмоции 

требует релевантных сенсорных стимулов, 

полученных в результате перцептивных про-

цессов, которые могут быть соотнесены с той 

или иной эмоциональной категорией [29]. 

Распознавание собственных эмоций и эмоций 

других индивидов взаимосвязано и зависит от 

контекста ситуации и усвоенных ранее эмо-

циональных концепций [25]. В рамках модели 

предиктивного кодирования мозг получает 

входящий сет релевантных стимулов от сен-

сорных систем (например, восприятие выра-

жения лица, тона голоса, позы тела), которые 

индуцируют сигнал предиктивной ошибки, 

после чего внутренняя модель мира пересмат-

ривается с учетом уже существующих эмо-

циональных концепций и контекста [30, 31]. 

Процессы понимания и распознавания 

эмоций протекают в двух направлениях: в от-

ношении собственных эмоций индивида и 

эмоций других людей [32]. 

В распознавании и понимании персональ-

ных эмоций задействованы процессы про-

приоцепции (изменения положения собствен-

ного тела, выражения лица, тона голоса), про-

цессы интероцептивной чувствительности 

(связанные с изменениями в работе внутрен-

них органов и систем организма). Сенсорные 

стимулы, поступающие из этих систем, связа-

ны с работой сети SMN [33]. Сеть SN участву-

ет в процессах обработки информации о поло-

жении тела в пространстве для направления 

внимания на эмоционально значимые стимулы 

[34]. Сеть LN обеспечивает висцемоторные 

реакции [35]. В процессе восприятия и распо-

знавания эмоций других индивидов происхо-

дит восприятие входящих сенсорных стимулов 

с участием экстероцептивной системы чувст-

вительности, которая участвует в восприятии 

изменений в интонации голоса, позы тела, вы-

ражения лица других индивидов, в которую 

вовлечены области, связанные с обработкой 

визуальных и аудиальных стимулов [36]. 

Полученные первичные перцептивные 

представления о собственных эмоциях и эмо-

циях других индивидов через процессы «ми-

нимизации ошибки» изменяются на более вы-
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соком репрезентативном уровне «концептуа-

лизации эмоций». Этот процесс взаимосвязан с 

сетью DMN. Опираясь на процессы долговре-

менной памяти, сеть DMN выполняет функ-

цию присваивания первичным эмоциональным 

перцептам контекстуального значения [37]. 

Структуры сети DMN также связаны с осоз-

нанными и неосознанными процессами распо-

знавания эмоциональных состояний [38]. 

Аффективная реакция. Процесс генери-

рования аффективного ответа (индивидуаль-

ной эмоциональной реакции) происходит в 

результате оценивания ситуации («ситуаци-

онной оценки»). Теории оценки предполага-

ют, что эмоции возникают в результате оце-

нивания поступающей сенсорной информа-

ции (интероцептивной и экстероцептивной 

систем) на предмет новизны, согласованности 

цели и мотивации, совместимости нормам 

морали и ценностям, и таким образом могут 

изменять последующие эмоциональные реак-

ции индивида [39, 40]. В рамках модели пре-

диктивного кодирования оценку ситуации и 

генерацию аффективного ответа можно рас-

сматривать как первый вероятностный вывод 

о наиболее вероятной ситуации. Обновление 

оценки ситуации будет инициировать после-

дующий паттерн внутренних и внешних из-

менений, основанных на ожидаемых требова-

ниях ситуации, вытекающих из этих оценок, 

что и представляет собой аффективный ответ 

[41]. В оценку и формирование эмоциональ-

ной реакции вовлечены те же нейронные сети 

(прежде всего DMN и LN), которые вовлече-

ны в процессы понимания и узнавания эмо-

ций. Но оценка и аффективная реакция вклю-

чают в себя прежде всего концептуализацию 

ситуации и нисходящие новые интеро- про-

приоцептивные предикты, которые через ми-

нимизацию ошибки ведут к телесным измене-

ниям и модулируют изменения когнитивных 

процессов [18].  

Регуляция эмоций. Регуляция эмоцио-

нальных реакций взаимосвязана с когнитив-

ными функциями внимания, памяти, исполни-

тельного контроля [18]. Автоматическое 

внимание (bottom-up attention) взаимосвязано 

с ориентацией и реакцией на существенные 

для организма стимулы. Сеть SN обеспечива-

ет обработку субъективно эмоционально зна-

чимых стимулов и является ключевой ней-

ронной сетью, обеспечивающей переключе-

ние работы мозга из дефолт-режима актива-

ции сети DMN в режим активации сети CEN 

исполнительного контроля при выполнении 

какого-либо действия, где требуется внимание 

[42]. Исполнительный контроль начинает иг-

рать важную роль тогда, когда эмоционально 

значимые стимулы становятся сознательно 

доступными и поддерживаемыми в рабочей 

памяти [43]. Осознаваемые и неосознаваемые 

эмоции и нисходящее избирательное внима-

ние (top-down attention). В мозг поступает 

большое количество информации, и только 

лишь часть этой информации становится дос-

тупной сознанию [44]. Бессознательное вос-

приятие эмоциональной информации проис-

ходит за счет нейронной активности в под-

корковых структурах (двухолмия, таламуса и 

миндалины), не затрагивая кору и визуальный 

кортекс, которые задействованы при созна-

тельном восприятии [45]. Конкуренция между 

различными эмоциональными стимулами за 

доступ в сознание зависит от силы и длитель-

ности сенсорного стимула и наличия и на-

правления процессов нисходящего избира-

тельного внимания. Когда содержание вос-

принимаемых стимулов становится доступ-

ным сознанию, этот процесс становится взаи-

мосвязанным с увеличением активации во 

фронтальных и теменных ассоциативных зо-

нах коры, включенных в сеть CEN, которая 

поддерживает и усиливает выбранное пред-

ставление и распространяет его содержание 

остальным областям мозга [35].  

 

Исследования взаимосвязи 

общего конструкта ЭИ  

и нейронных сетей покоя 

Исследования взаимосвязи нейронных 

структур и общего конструкта ЭИ (измерен-

ного с помощью теста или самоотчета) не-

многочисленны. Takeuchi и соавторы [46] од-

ними из первых провели исследование взаи-

мосвязи нейронных сетей покоя и ЭИ. Высо-

кие показатели ЭИ связаны с активностью 

в медиальных частях сети DMN. Участники с 

более высоким ЭИ показывали отсутствие 

взаимосвязи с положительными корреляция-

ми между DMN и сетью режима целевой ак-

тивности (TPN – task positive network). Отри-

цательные корреляции между этими нейрон-

ными сетями связывают с нормотипичным 

развитием когнитивных способностей [47], 

отсутствие отрицательных связей может быть 

связано с аффективными расстройствами [48]. 

В исследовании Pan с соавторами (2014) об-

щий показатель ЭИ отрицательно коррелиро-
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вал с активностью в веретенообразной изви-

лине и орбитофронтальной коре, которые яв-

ляются частью эмоциональной нейронной се-

ти, вовлеченной в восприятие экспрессии ли-

ца. Веретенообразная извилина отсылает эмо-

ционально окрашенную информацию в мин-

далину и орбитофронтальную кору и также 

может получать обратную связь от этих 

структур [49]. Учитывая, что эти структуры 

связаны с обработкой негативных эмоций, 

предполагается, что низкие показатели ЭИ 

взаимосвязаны с более сильной активацией в 

этих областях, что косвенно подтверждается 

исследованиями взаимосвязи депрессивных 

расстройств и ЭИ [50]. Также были найдены 

позитивные взаимосвязи ЭИ с нижней лобной 

извилиной и нижней теменной долькой, кото-

рые являются частью системы зеркальных 

нейронов [51] и связаны с нейронной сетью 

социальной когниции (social cognition 

network) наряду с миндалиной, передней по-

ясной корой и передним островком. Были 

найдены положительные взаимосвязи показа-

телей ЭИ и дополнительной моторной (SMA) 

и преддополнительной моторной областями 

(pre-SMA) и правым предклиньем, а также 

негативные взаимосвязи с мозжечком. Эти 

области являются ключевыми узлами нейрон-

ной сети когнитивного контроля (cognitive 

control network), включены в процессы пере-

ключения задач и ингибирование реакции 

[52], а также вовлечены в оценку эмоцио-

нальных реакций и обнаружение эмоциональ-

ных конфликтов [53]. Killgore с соавтора-

ми [23] выявили взаимосвязи ЭИ и с функ-

циональной связанностью как внутри нейрон-

ных сетей, так и межсетевой связанностью. 

Низкие показатели ЭИ были связаны с сетью 

базальных ганглиев (BGN), сильные антикор-

реляции были найдены между высокими по-

казателя ЭИ и задней частью сети DMN. Так-

же были найдены взаимосвязи между межсе-

тевой связанностью и показателями ЭИ: 

1) передняя часть сети DMN и сеть базальных 

ганглиев (A-DMN и BGN): частичные корре-

ляции между этими сетями отрицательно 

взаимосвязаны с общим показателем ЭИ и 

шкалой восприятия эмоций; 2) сеть базальных 

ганглиев и задняя часть сети DMN (BGN и P-

DMN): отрицательные частичные корреляции 

связаны с общим показателем ЭИ и шкалой 

управления эмоциями.  

В исследовании взаимосвязи сетей по-

коя, ЭИ и эмоциональной регуляции было 

показано, что повышенная активность 

BOLD-сигнала в пределах сети SMN и лин-

гвистической сети (linguistic network) пред-

сказывает высокий уровень ЭИ и одновре-

менно частоту использования когнитивной 

переоценки в качестве одной из стратегий 

эмоциональной саморегуляции. С ЭИ также 

были связаны процессы активации в сети 

мозжечка (cerebellum network), визуальной 

сети (visual network). Эти взаимосвязи пока-

зывают, что высокие показатели ЭИ, связан-

ные также высоким когнитивным контролем 

эмоций, связаны с активностью в корковых 

отделах [54]. 

Соотношение траекторий развития 

и нейронного базиса эмоционального и об-

щего интеллекта. Общий интеллект и ЭИ 

взаимосвязаны, так как регуляторный компо-

нент ЭИ опирается на когнитивные процессы 

памяти, внимания и исполнительного контро-

ля [55]. Однако развитие этих видов интел-

лекта происходит по разным траекториям. 

Общий интеллект и когнитивные функции 

развиваются последовательно, достигая пика 

в среднем до двадцати лет, затем происходит 

постепенное снижение некоторых аспектов 

когнитивных функций уже между 20 и 30 го-

дами [56]. Возрастным изменениям подвер-

жены почти все показатели когнитивных 

функций (мышление, память и т. д.), за ис-

ключением словарного запаса, который, ско-

рее, отражает сумму накопленных знаний, 

связанных с кристаллизовавшимся интеллек-

том [57]. ЭИ остается в большей сохранности 

и может достигать пика развития в более 

позднем возрасте. Пожилые люди показывают 

большую эмоциональную устойчивость, эмо-

циональный контроль и стабильность [58]. 

Различия в траекториях развития также отра-

жаются в возрастных изменениях в мозговых 

структурах, участвующих в реализации этих 

двух видов интеллекта [59]. Изменения в 

толщине коры касаются в меньшей степени 

вентромедиальной префронтальной коры и 

передней поясной коры, которые связаны с 

эмоциональной регуляцией, и орбитофрон-

тальной коры, вовлеченной в эмоциональный 

вклад в социальное поведение и процесс при-

нятия решений, по сравнению с возрастными 

изменениями в дорзальном и латеральном 

кортексе, участвующем в реализации когни-

тивных функций. Вопрос о возрастных поте-

рях в объеме миндалины, связанной с воспри-

ятием эмоциональной информации, неодно-
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значен, однако значимых подтверждений о 

потере объема нет. Связанность между мин-

далиной и вентромедиальной корой у пожи-

лых респондентов больше связана с позитив-

ным аффектом, по сравнению с более моло-

дыми респондентами. Островковая кора, свя-

занная c ощущением боли, эмпатией, вероят-

но, теряет некоторый объем в связи с про-

цессами старения. Кроме этого, этот регион 

является ключевым узлом сети SN, которая 

показывает снижение функциональной свя-

занности у возрастных респондентов по 

сравнению с более молодыми респондентами 

[60]. Таким образом, можно отметить, что в 

структурах, связанных с восприятием, обра-

боткой и регуляцией эмоциональных процес-

сов, происходят умеренные возрастные из-

менения. Исследование нейронных сетей по-

коя также показывает различия в глобальных 

характеристиках нейронных сетей, вовле-

ченных в общий и эмоциональный интеллект 

среди молодой когорты испытуемых и у ис-

пытуемых более зрелого возраста. Нейрон-

ные сети респондентов более молодого воз-

раста (от 18 до 33 лет) характеризуются по-

зитивной связью показателя глобальной эф-

фективности и общего интеллекта. В то вре-

мя как у респондентов более зрелого возрас-

та (с 36 до 64 лет) более низкая глобальная 

эффективность предсказывает более высокий 

общий интеллект. И наоборот, ЭИ негативно 

связан с глобальной эффективностью в более 

молодом возрасте и позитивно – в более зре-

лом. Глобальная эффективность отражает 

среднюю обратную длины кратчайшего пути 

в сети и обратно пропорциональная характе-

ристической длине пути, то есть среднему 

кратчайшему расстоянию. Характер взаимо-

связей нейронной эффективности у молодой 

возрастной группы, вероятно, связан с парал-

лельной обработкой информационных пото-

ков и интеграцией нейронных процессов в 

этом возрасте. В то же время положительные 

взаимосвязи нейронной эффективности у воз-

растной группы, вероятно, связаны с расши-

ренным межсетевым взаимодействием ней-

ронных сетей (таких как сенсомоторная сеть, 

лимбическая сеть, переднетеменная сеть и 

дефолтная сеть), вовлеченных в функциони-

рование ЭИ [61]. 

 

Заключение 

Эмоциональный интеллект – это сложный 

конструкт, нейронным базисом которого яв-

ляется функциональное взаимодействие меж-

ду областями коры и подкорковых структур, 

которые функционируют как широко распре-

деленные нейронные сети, активирующиеся в 

контексте определенного момента или ситуа-

ции в ответ на эмоционально значимые сти-

мулы или в состоянии спокойного бодрство-

вания. Траектория развития эмоционального 

интеллекта отличается от развития общего 

интеллекта, поскольку связана, с одной сто-

роны, с различным временем созревания 

структур мозга и накоплением социального и 

эмоционального опыта – с другой. Накоплен-

ный социальный опыт и эмоционально-

смысловые концепции, усваиваемые через 

социальные ситуации и культуру, также обес-

печивают развитие эмоционального интеллек-

та в течение жизни. Последняя особенность 

эмоционального интеллекта отчасти роднит 

его с конструктом кристаллизованного ин-

теллекта, который связан с накопленными в 

течение жизни знаниями, умениями и навы-

ками. Нейробиологические и психологиче-

ские исследования конструкта эмоциональ-

ного интеллекта могут дополнить общие 

знания о функционировании мозга, интел-

лекта, адаптации психики, а также социаль-

ных взаимодействий. 
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