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На сегодняшний день психология активно развивается: большинство людей интересу-
ются ею, литература по психологии сейчас очень популярна, и все больше и больше людей
начинают ходить к психотерапевтам. В связи с этим у большинства возникает вопрос: как
тактично уметь говорить о своих чувствах и эмоциях, а также уметь принимать чужие.
Думаю, большинство людей обращали внимание на то, что какие-то люди более чутки к
чужим переживаниям, а так же лучше понимают свои чувства, когда другие люди явля-
ются совершенно холодными и могут с легкостью кого-то обидеть, сами того не понимая.
Этот критерий чувствительности называют эмоциональным интеллектом. В связи с этим
я пишу исследования о факторах, влияющих на развитие эмоционального интеллекта,
определив которые, можно будет повлиять на его формирование у детей, а также у уже
состоявшихся личностей.

Большинство психологов разделяют факторы, влияющие на развитие эмоционально-
го интеллекта на биологические и социальные. Исследования ученых-психологов Стивена
и Дениза Гуаэстелло [7] показало, что к биологическим факторам развития Эмоциональ-
ного интеллекта относится уровень Эмоционального интеллекта родителей. Примечатель-
но, что корреляция между Эмоциональным интеллектом отцов и детей незначительна, в
то время как эмоциональный интеллект матери напрямую влияет на его развитие у ре-
бёнка.

Так же, к биологическим факторам развития Эмоционального интеллекта относят
функциональную асимметрию мозга[5], в частности доминирование правого полушария.
Правополушарный тип мышления связан с невербальным интеллектом, он способствует
точному распознаванию эмоциональной окраски речи. Считается, что люди с преобла-
дающим правым полушарием более точно распознают Эмоциональную окраску речи, их
психика более «живая» и подвижная, они легче адаптируются и обычно направлены на
людей.

Свойства темперамента также можно отнести к биологическим задаткам Эмоциональ-
ного интеллекта. Исследователи В. Русалов и С. Дудин выявили[4], что на Эмоциональный
интеллект прежде всего влияет такой параметр темперамента как активность. Причём,
у подростков и людей с высоким интеллектом (IQ) уровень Эмоционального интеллекта
и темпераментной активности выше, чем у остальных. Наряду с активностью в контексте
выявления факторов Эмоционального интеллекта можно рассматривать такой параметр
темперамента как эмоциональность (экстраверсия и интроверсия). Так как высокий уро-
вень эмоциональности (экстраверсия) предполагает когнитивный анализ эмоциональной
информации на достаточно высоком уровне, эмоциональность также можно отнести к
биологическим факторам, влияющим на развитие Эмоционального интеллекта.
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К социальным факторам развития Эмоционального интеллекта белорусский психо-
лог Ирина Андреева прежде всего относит синтонию (эмоциональное созвучие), которая
обычно свойственна детям до 12 лет. С начала пубертата синтония трансформируется
в эмпатию, которая определяется не только эмоциональным слиянием, сколько умением
распознавать и сопереживать чужим эмоциям.

Механизмы саморегуляции развиваются на ранних стадиях развития личности и могут
в будущем трансформироваться в самоконтроль. Процессы саморегуляции и самоконтроля
лежат в основе уверенности в собственной эмоциональной компетентности[2].

По теории Дэниэла Гоулмана[6], высокий достаток родителей и их материальное бла-
гополучие тесно связаны с высоким уровнем их образования, так как обеспеченные люди
чаще заботятся вопросами саморазвития и самообразования, а их дети растут в более ин-
теллектуально и эмоционально развитой среде. Гоулман также считает, что высокий доход
пары является следствием ее высокого уровня Эмоционального интеллекта. Эта теория во
многом подвергается критике, однако исследования выявили прямую зависимость между
Эмоциональным интеллектом подростка и уровнем дохода его родителей.

Склонность родителей к вынесению эмоциональных проблем на обсуждение в кругу
семьи также способствует развитию у ребенка понимания своих эмоций и преодоления
страхов их чувствовать и говорить о них.

Никаких врожденных различий между детьми разных полов не выявлено, однако раз-
личие в проявлении эмоций у женщин и мужчин обусловлено воспитанием обществом в
ребёнке гендерно-стереотипных качеств. Андрогинность[3] в воспитании хороша тем, что,
когда родители воспитывают в ребёнке не свойственные, по мнению общества его гендеру
качества, то социум, наоборот, растит в ребёнке стереотипно подходящие его полу каче-
ства. Таким образом ребенок не зацикливается на развитие в себе определенных качеств,
соответственно, чувствует себя более целостным и Эмоционального гибким, тем самым
развивая в себе самоосознанность.

Люди с внешним локусом контроля[1] также имеют более высокий эмоциональный ин-
теллект, так как они более склонны к прощению как себя, так и окружающих. Способность
к прощению же связана с высоким уровнем саморегуляции, пониманием и управлением
своими эмоциями, а также эмпатией к обидчику, следовательно, с Эмоциональным интел-
лектом.

Учеными выявлена тесная связь между уровнем Эмоционального интеллекта и религи-
озностью. Андреева объясняет это тремя причинами. Во-первых, у людей, принадлежащих
какой-либо религиозной конфессии[8], чаще всего преобладает внешний локус контроля,
так как многие явления в жизни связаны с существованием высшей силы; во-вторых, ре-
лигия зачастую предполагает такие ритуалы как причастие или исповедь, которые всегда
требуют высокий уровень рефлексии и самосознания; а в-третьих религиозное воспитание
всегда предполагает воспитание в человеке нравственности и морали.

Таким образом, к биологическим факторам относятся: уровень Эмоционального интел-
лекта родителей ребёнка, наследственные задатки эмпатии и синтонииспособность воспри-
нимать и обрабатывать информацию и особенности темперамента. К социальным же фак-
торам относятся: синтония, уровень самосознания, андрогинность, религиозность, внеш-
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ний локус контроля, уровень дохода и образования родителей, чувство безопасности ре-
бёнка в семье.
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