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Модель развития эмоционального интеллекта студентов педагогического вуза в 

процессе художественных коммуникаций 

Статья акцентирует внимание на том, что развитый эмоциональный интеллект в современных реалиях является 

фактором эффективной адаптации индивида в окружающей действительности и способствует психологическому 

благополучию человека. Представлен теоретический анализ исследований, посвященных изучению эмоционального 

интеллекта как важнейшего психологического конструкта в структуре личности. Проанализированы современные 

теории эстетических эмоций, рассмотрена их специфика как «особых» эмоций. Раскрыта роль эстетических эмоций 

как ведущих предпосылок образования, формирования и особенностей проявлений эмоционального интеллекта 

личности. Обоснована роль художественных коммуникаций как ведущего фактора возникновения и развития 

эстетических эмоций личности. Изучены аспекты развития эмоционального интеллекта личности в процессе 

художественных коммуникаций. В статье представлена структура модели развития эмоционального интеллекта 

студентов педагогического вуза, а также авторское видение подходов к организации и реализации художественных 

коммуникаций, способствующих эффективному развитию эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Model for emotional intelligence development of pedagogical university students  

in artistic communication process 

The article indicates that developed emotional intelligence in modern conditions is a factor of effective adaptation of a 

person to reality. It also contributes to a person's psychological well-being. The article presents a theoretical analysis of 

research devoted to the study of emotional intelligence as a leading psychological construct in the structure of personality. 

Modern theories of aesthetic emotions are analyzed, their specificity is considered as “special” emotions. The role of 

aesthetic emotions as the leading prerequisites for education, formation and features of manifestations of emotional 

intelligence of a personality is revealed. The individual psychological characteristics of personality which are predictors of 

the formation of human emotional intelligence, are characterized. The aspects of the development of emotional intelligence 

of a person in the process of artistic communication are studied. The role of artistic communications as a leading factor in the 

emergence and development of aesthetic emotions of a personality is substantiated. 
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Введение. Роль эмоционального интеллекта в 

жизнедеятельности человека не ограничивается в 

современной науке лишь чувственными аспектами 

личности [1; 4;6; 9; 23]. Эмоциональная сфера 

людей сегодняшнего социума, в котором 

превалируют ценности самореализации, 

интерпретируется шире – как среда обитания 

человека [13]. Развитие эмоционального интеллекта 

личности рассматривается как одно из наиболее 

продуктивных направлений оптимизации любой 

сферы деятельности человека, в том числе и 

образования. Актуальной является задача развития 

эмоционального интеллекта студентов 

педагогического вуза как фактора их 

психологического благополучия, способствующего 

успешности в образовательной деятельности, и 

предпосылки эффективной профессиональной 

деятельности. 

Современные исследования эмоционального 

интеллекта основываются на классических 

концепциях Дж. Мэйера, Д. Карузо, П. Сэловея и 

Р. Бар-Она. Авторы первой концепции для 

измерения уровней эмоционального интеллекта 

предлагают тесты, имеющие интеллектуальную 

направленность, поскольку ведущим фактором 

осознания эмоций определяют когнитивные 

способности личности [19]. Р. Бар-Он иначе 

интерпретирует эмоциональный интеллект: как 

новообразование в психике человека, которое 

обеспечивает его эффективную адаптацию к 

социуму. Соответственно предикторами 

высокоразвитого эмоционального интеллекта 

автор определяет социальные навыки индивида. 

Методика измерения эмоционального интеллекта, 

предложенная автором смешанной модели, 

основывается на исследовании некогнитивных 

способностей индивида [20], в отличие от 

методики его измерения, предложенной 

Дж. Мэйером, Д. Карузо, П. Сэловеем. 

Для нашего исследования значимой является 

теория, определяющая эмоциональный интеллект 

как способность человека добиваться успеха в 

жизни с позиций его личностных возможностей и 

в рамках социокультурного контекста, а 

эффективность развития эмоционального 

интеллекта обеспечивается балансом 

аналитических способностей человека и его 

творческих потенций [14].  

Целью исследования обозначена разработка 

структуры и описание структурных компонентов 
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модели развития эмоционального интеллекта 

студентов педагогического вуза. 

Исследовательская часть. В новейших 

научных изысканиях эмоциональный интеллект 

трактуется многогранно: как фактор гармоничного 

преобразования личности (И. Андреева), как 

предиктор будущего психологического 

благополучия личности (И. Бердникова), как фактор 

преодоления профессионального выгорания 

(В. Деревянченко), как ресурс профилактики стресса 

(Л. Лапшина), как фактор развития критического 

мышления личности (А. Курманбаева), как фактор 

эффективной управленческой деятельности 

(А. Борисов), как критерий, определяющий 

содержание образования различных социальных и 

возрастных групп (А. Каргина), как фактор 

успешности учебно-профессиональной деятельности 

студентов (М. Ростовцева). Столь разносторонние 

исследования не исключают общего подхода к его 

интерпретации: высокий уровень развития 

эмоционального интеллекта обеспечивает успешную 

социализацию индивида и способствует 

эффективности профессиональной деятельности 

независимо от ее характера. Такая гармонизация 

взаимодействий с окружающим миром 

благоприятствует психологическому комфорту 

человека, который позиционируется в современных 

изысканиях как потенциал развития всего 

человеческого общества [2]. Таким образом, анализ 

актуальных исследований эмоционального 

интеллекта свидетельствует, что высокий уровень 

развития этого психологического конструкта в 

структуре личности является потенциалом 

адекватного осознания и эффективного освоения 

человеком социокультурных реалий; способствует 

гармонизации личностных качеств; обеспечивает 

эффективную социализацию, оптимальное 

сосуществование с феноменами действительности и 

рассматривается как предпосылка гуманистических 

преобразований социума индивидом. 

Среди факторов, которые имеют влияние на 

процессы возникновения и развития 

эмоционального интеллекта личности, выделяют 

внешние (объективные) и внутренние 

(субъективные). Объективными факторами в 

исследованиях определены образование, 

жизненный опыт, социокультурное окружение, 

социальный и экономический статус, состояние 

здоровья индивида и т.п. К субъективным относят 

тип мышления, свойства темперамента, степень 

развития самосознания личности и т.п. 

[2; 4;5; 7; 10; 13]. Большинство исследователей 

едины во мнении, что ведущим фактором 

возникновения, особенностей формирования и 

специфики проявлений эмоционального 

интеллекта в процессе жизнедеятельности 

человека являются эстетические эмоции 

[11; 16; 18; 21; 22]. При этом современные ученые 

интерпретируют эстетические эмоции не только 

как результат процесса восприятия 

привлекательного или красивого [16], который 

имеет исключительно положительную 

окрашенность. Эстетические эмоции могут быть 

как позитивными, так и негативными или же 

синтетическими [22; 24] и детерминировать не 

только удовольствие, наслаждение, но и 

замешательство, гнев, отвращение и другие 

отрицательные реакции [24], которые обычно не 

связываются непосредственно с эстетическими 

эмоциями.  

Среди направлений и средств развития 

эстетических эмоций, как предикторов высокого 

уровня эмоционального интеллекта личности, 

выделяют следующие: актуализацию 

взаимодействий индивидов [2]; формирование 

целостной эмоциональной картины мира личности 

[3]; формирование целостной художественной 

картины мира личности [11; 17]; интегративный 

подход и использование возможностей 

художественного синтеза в процессах овладения 

арт-феноменами [17]; использование полиморфных 

языков художественного высказывания в 

образовательной среде [11; 22]. Это различные 

подходы, но их объединяет направленность на 

развитие способностей личности осознавать, 

понимать эмоции (собственные и других людей) и 

управлять ими; потенций к позитивной творческой 

трансформации окружающей действительности.  

Эстетические эмоции в новейших 

исследованиях позиционируются как 

специфические эмоции, поскольку имеют 

свойство возникать как в реальных практиках 

человека, так и в их виртуальных аналогах [16]; 

раскрывают эстетические качества объекта и, 

благодаря этому, позволяют перейти от 

«повседневного практического» к «эстетическому 

отношению» [22]; охватывают широкий спектр 

областей жизненного опыта индивида и не 

обязательно совпадают с эмоциями, вызванными 

художественными феноменами [21; 24]. Термин 

«эстетические эмоции» используется не для 

обозначения отдельной группы эмоций, 

испытываемых только в ответ на эстетические 

объекты. Скорее, он используется для обобщения 

состояний, которые, как наблюдалось, возникают 

в ответ на эстетические объекты [18]. 

Современная культура обретает основание в 

интеракциях, в том числе и в тех актах 

коммуникации, где современный человек 

пытается обрести источник новых впечатлений и 

новых эмоций [9; 15]. Однако, доминирующим 

фактором возникновения и развития эстетических 

эмоций являются художественные коммуникации 

индивида: любые творческие взаимодействия 

имеют в современных исследованиях статус 

специфического способа возникновения 

эстетических эмоций у человека через его 

вовлечение в искусственно создаваемые 

виртуальные миры, которые представляют собой 

феномены современной художественной культуры 

[16]. «Эстетических эмоций нет в чувственной 

сфере человека до тех пор, пока сам человек, не 
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реализует внутреннюю потребность «описать» с 

помощью специального языка свое необычное 

состояние, а также определить смысл 

деятельности особыми, эфемерными, 

неустойчивыми, эстетическими признаками» [11, 

С. 55]. При определении художественных 

коммуникаций как ключевого фактора 

возникновения эстетических эмоций 

утверждается, что любые их формы и проявления 

способствуют эффективному развитию 

эмоционального интеллекта личности 

[11; 13; 17; 18], что позволяет использовать их в 

качестве действенного средства развития 

эмоционального интеллекта личности в 

образовательном процессе. 

Современные художественные 

коммуникации характеризуются рядом 

специфических особенностей, которые 

предопределяют их способы и обуславливают 

возникновение определенных эстетических 

эмоций. К таким специфическим особенностям 

следует отнести: новые формы визуализации; 

инновационные способы представления 

визуальной информации; изменение свойств 

художественного образа (динамичность, 

интерактивность, мультимедийность, 

гипертекстовость); трансформацию 

содержательной нагрузки художественных 

образов или наоборот – полное ее отсутствие; 

новые формы синтеза выразительных средств и 

приемов конструирования художественных 

образов; интеграцию современного и 

классического аутентичного содержания и 

культурных ценностей; модификацию 

технологических приемов художественной 

коммуникации; активное использование 

симулякров в художественных коммуникациях; 

символичность и знаковость современных арт-

объектов. Учитывая указанную специфику, можно 

утверждать, что ведущим условием развития 

эмоционального интеллекта личности в процессе 

современных художественных коммуникаций 

является соответствие воспринимаемых 

индивидом художественных феноменов его 

жизненному опыту, т.е. определенные «способы 

жизни человека в искусстве» (В. Розин) или 

«проживание» феномена искусства личностью, 

согласно трактовке А. Мелик-Пашаева.  

Реализация этого условия в процессах 

художественных коммуникаций в образовательном 

процессе обеспечивается целостностью процесса 

творческой деятельности обучающихся, которая 

предполагает: интеграцию эмоциональных и 

интеллектуальных компонентов художественных 

коммуникаций; овладение синтезом выразительных 

средств для адекватного восприятия арт-феноменов 

и их интерпретации. Целостность процесса 

творческой деятельности обеспечивает целостность 

восприятия окружающего и, как следствие, 

формирование целостной художественной картины 

мира [3]. Также, осуществлению указанного 

подхода в образовательном процессе будет 

способствовать реализация системы различных 

видов художественно-эстетической деятельности 

(перцептивной, познавательной, репродуктивной, 

творческой). Методами оптимизации этих 

процессов будут следующие: аналитико-

синтетический метод восприятия; метод сравнения 

подобных объектов; метод эмоциональной окраски; 

ассоциативный метод; метод эмоционально-

образного проживания, метод интерпретации.  

В контексте образовательного процесса 

художественную коммуникацию следует 

рассматривать как педагогически организованное 

полисубъектное взаимодействие, структурными 

компонентами которого являются: коммуникация 

зрителя и арт-феномена, а также межсубъектная 

коммуникация, которая предполагает общение 

между обучающимися и общение между 

обучающимся и педагогом. 

Анализ современных исследований, 

посвященных проблеме развития эмоционального 

интеллекта личности и изучению различных 

аспектов художественных коммуникаций, 

собственный педагогический опыт автора 

позволили разработать модель развития 

эмоционального интеллекта студентов 

педагогического вуза.  

Модель основывается на классической 

концепции художественного образа как способа 

освоения, чувственного познания и творческого 

преобразования личностью окружающей 

действительности. Структурными компонентами 

модели выделены целевой, теоретико-

методологический, процессуальный, 

содержательный, деятельностный, результативно-

оценочный. 

Целевой компонент. Целью модели является 

обеспечение оптимального развития 

эмоционального интеллекта студентов в 

образовательном процессе педагогического вуза.  

Теоретико-методологический компонент 

включает в себя 2 категории: принципы и 

педагогические условия развития эмоционального 

интеллекта студентов. Принципами 

образовательного процесса, направленного на 

развитие эмоционального интеллекта студентов, 

являются принцип системности, принцип 

целостности, деятельностный принцип, принцип 

субъектной ориентированности. Педагогическими 

условиями развития эмоционального интеллекта 

студентов педагогического вуза обозначены 

следующие: 

1. Использование в реализации 

художественных коммуникаций студентов 

компонентов процесса овладения 

художественным образом (восприятие – осознание 

– репродукция – интерпретация) в качестве 

методологической основы. 

2. Структурирование по блокам каждого акта 

художественной коммуникации обучающихся, 

отражающим ее уровни: образный блок – уровень 
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восприятия; рефлексивный блок – уровень 

осознания; практико-ориентированный блок – 

уровень репродукции; творческий блок – уровень 

интерпретации. 

3. Реализация комплекса видов деятельности 

обучающихся в процессе художественных 

коммуникаций: перцептивной, познавательной, 

репродуктивной, творческой с фокусом на 

эмоциональные аспекты. 

4. Расширение эмоционального опыта 

обучающихся через развитие сенсорных систем и 

использование комплекса вербальных и 

невербальных средств создания художественно-

эмоциональных образов в разных видах 

творческой деятельности, что обеспечивает 

целостность художественной коммуникации. 

Составляющие процессуального компонента 

модели соответствуют качественным уровням 

овладения художественным образом. Так, 

восприятие предполагает отражение образа 

реальности в сознании обучающегося; осознание 

позволяет установить смысловую значимость 

воспринятого; в результате репродуцирования 

происходит овладение действенно-практическими 

средствами отражения воспринятого феномена; 

интерпретация предполагает собственное 

истолкование воспринятого образа с помощью 

освоенных средств выразительности и создание 

художественного образа. Каждому из указанных 

элементов процессуального компонента 

соответствует определенный психический 

процесс: восприятию – ощущение и первичное 

представление рецепиента о воспринятом; 

осознанию – эмоциональная реакция на 

воспринятое; репродукции – овладение 

алгоритмом построения арт-феномена; 

интерпретации – переосмысление воспринятого 

образа и реализация возникших ассоциаций. 

Таким образом в сознании обучающегося 

обеспечивается трансформация обыденного в 

художественное. 

Содержательный компонент модели 

предполагает реализацию системы блоков, 

которые были выделены путем структурирования 

акта художественной коммуникации в 

соответствии с качественными уровнями освоения 

художественного образа. Так, уровню освоения 

художественного образа «восприятие» 

соответствует образный блок, уровню 

«осознание» – рефлексивный блок, уровню 

«репродукция» – практико-ориентированный 

блок, уровню «интерпретация» – творческий блок. 

Содержание образного блока имеет вектор на 

реализацию перцептивного вида деятельности 

обучающихся: восприятие, анализ феноменов 

реальности и художественных артефактов; 

выявление эстетических характеристик 

воспринятого содержания. В качестве методов 

обучения на этом этапе могут быть использованы 

метод эстетического восприятия объектов 

действительности и метод аналогий, а также 

метод осознания пластических аспектов 

воспринятого, который способствует возможности 

динамических проявлений эмоциональных 

состояний индивида. Двигательная активность в 

контексте художественных интеракций 

отличается от физической активности в спорте 

или психотерапии, поскольку движения 

направлены, прежде всего, на визуализацию 

определенного эмоционального состояния [8] и 

создание определенного художественного образа.  

Рефлексивный блок предусматривал 

эмоциональное осознание обучающимися 

феноменов действительности и художественного 

творчества, выявление смысловой значимости 

воспринятого. Как вид деятельности 

эмоциональное постижение активизировало 

процессы познания и осознания учащимися 

собственных эмоций и чувств. Психологическими 

механизмами рефлексивного блока являются 

«соучастие» и «сопереживание» воспринятого, 

что приводит к определенной эмоциональной 

реакции обучающегося. Художественные 

коммуникации на этом этапе акцентируются не на 

внешней форме объекта восприятия, а на его 

внутреннем содержании. Рефлексия в контексте 

этого блока направлена на осознание 

собственного эмоционального состояния в 

процессе восприятия определенного 

эстетического феномена. 

Содержательная наполненность практико-

ориентированного блока направлена на овладение 

обучающимися выразительными средствами 

различных видов художественно-эстетической 

деятельности, что обеспечивает возможности для 

эмоциональных проявлений и самовыражения в 

процессе собственных художественных 

коммуникаций. В этом блоке реализуется 

практическая деятельность, ориентированная, 

прежде всего, на репродукцию воспринятого и 

осмысленного раннее художественного 

содержания. 

В творческом блоке реализовывались 

художественные коммуникации практического 

характера, направленные на осознание 

обучающимися собственных эмоций и осмысление 

возникающих в процессе взаимодействий 

ассоциаций, а также на творческое использование 

выразительных средств различных видов 

художественно-эстетической деятельности для 

создания собственных эмоциональных артефактов. 

Основным методом этого этапа является метод 

интерпретаций, который направлен на выявление 

формообразующих и сюжетных аспектов 

художественного образа, а также выразительных 

средств, которые способствуют возникновению 

определенных эмоций и ассоциаций при 

восприятии арт-феномена. В качестве одного из 

приемов указанного метода эффективным в данном 

контексте будет интерпретация обучающимися 

воспринятого художественного контента 

выразительными средствами другого вида 
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художественно-эстетической деятельности. Его 

эффективность обусловлена тем, что любая 

трансформация образной формы сопровождается 

переосмыслением, «проживанием», происходит 

качественная трансформация художественного 

образа с помощью выразительных средств языка 

другого вида искусства.  

Деятельностный компонент предполагает 

реализацию в процессе художественных 

коммуникаций обучающихся тех видов 

деятельности, которые соответствуют 

качественным уровням освоения арт-феноменов 

концепции художественного образа: 

перцептивной, познавательной, репродуктивной, 

творческой.  

Результативно-оценочный компонент. В 

соответствии с целью, особенностями и 

содержанием процесса развития эмоционального 

интеллекта студентов педагогического вуза 

определено, что результатом становится 

положительная динамика уровня развития этого 

психологического конструкта у обучающихся. 

Также результативно-оценочный компонент 

модели представлен критериями и показателями 

уровней сформированности эмоционального 

интеллекта студентов. Критериями 

сформированности эмоционального интеллекта 

студентов являются: восприятие, оценка и 

выражение эмоций; использование эмоций для 

эффективности художественных коммуникаций; 

сознательное управление эмоциями для 

эффективной адаптации в окружающей 

действительности. Соответствующими им 

показателями определены следующие: 

 способность к эмоционально-

чувственному восприятию художественно-

эстетических феноменов. Способность к осознанию 

и обобщению состояний, которые возникают в 

ответ на эстетические объекты. Понимание 

смысловых значений художественного образа, 

собственных эмоций. Способность к рефлексии. 

Способность осознавать чувства и понимать 

эмоциональные состояния собеседника в процессе 

художественной коммуникации;  

 способность к актуализации, 

синтезированию и эффективному использованию 

эмоционально-художественных знаний в процессе 

художественной коммуникации. Способность к 

использованию эмоционально-выразительных 

средств для создания для создания оригинальных 

эмоциональных артефактов. Способность к 

вербальной и /или невербальной интерпретации 

воспринятых художественных образов;  

 осознание значимости собственных 

творческих потенций для адаптации в 

окружающем мире. Готовность и желание 

осваивать и применять технологии 

художественных коммуникаций в процессе 

жизнетворчества. Способность ассимилировать 

свой эстетически-эмоциональный опыт. 

Способность применять приемы эмоционально-

творческой деятельности в новых жизненных  

ситуациях. 

Заключение. Представленная структура 

модели развития эмоционального интеллекта 

студентов педагогического вуза может быть 

эффективным началом на пути к разработке 

оптимальных технологий и методического 

обеспечения этого процесса. Модель отличается 

уникальностью, поскольку в качестве 

методологической основы для ее разработки была 

использована концепция художественного образа 

как способа адекватного освоения, чувственного 

познания и творческого преобразования 

личностью окружающей действительности. 

Перспективы будущих исследований связаны с 

обсуждением, апробацией и улучшением 

представленной модели. 

Модель развития эмоционального интеллекта 

студентов может быть использована преподавателями 

в образовательном процессе педагогического вуза. 
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