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В статье представлен обзор теоретических подходов к изучению психологических способностей за 
последние 20 лет. В данной статье рассматриваются такие способностикоторые связаны с внутренней пси-
хологической деятельностью личности (internal personality abilities). Более подробно раскрывает эту идею 
концепция «горячих» и «холодных» интеллектов («cool and hot intelligences»), которая набирает популяр-
ность в последние десятилетия. Повествование статьи фокусируется на группе таких психологических 
способностей, которые в первую очередь связаны с обработкой личностно значимой информации: эмоци-
ональном, социальном, практическом и личностном интеллекте. Помимо категории «горячих» интеллек-
тов в статье рассмотрены еще две личностные способности, которые укладываются в логику повествова-
ния: способность к эмоциональной регуляции и способность к интуиции. Проведенный теоретический 
анализ демонстрирует, что группа психологических способностей, вовлеченных во внутриличностную 
деятельность по обработке информации, значимой для личного индивидуального опыта, качественно 
отличается от группы способностей, касающихся общего интеллекта, и проявляет себя как отдельная от 
нее таксономическая категория.
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Введение

В зарубежной литературе, посвященной психологи-
ческим способностям, связанным с обработкой инфор-
мации разной степени значимости для человека, в 
последние 20 лет обсуждается концепция «холодных» и 
«горячих» интеллектов (cool & hot intelligences) [20; 31]. 
На протяжении второй половины XX века большая 
часть теоретических исследований была сосредоточена 
на так называемом «холодном» интеллекте, чья функ-
ция состоит в обработке «безличностных» качеств 
информации [31]. В своем обзоре В. Шнайдер, Дж. 
Мэйер и Д. Ньюман описывают становление первой 
теории холодного интеллекта — теорию Ч. Спирмена 
1904 года. Теория предполагала, что существует неко-
торый общий фактор (g), который влияет на все аспек-
ты интеллекта, и специфический фактор (s), определя-
ющий отдельные способности. Несмотря на то, что 
теория казалась многообещающей, впоследствии мно-
гие исследователи и теоретики усомнились в суще-
ствовании одного общего фактора, доказав существо-
вание различных групповых факторов интеллекта. 
В конце концов, Ч. Спирмен модифицировал свою 
теорию, опубликовав в 1950 г. работу, учитывающую 
множество имеющихся к тому моменту эмпирических 
сведений [33]. В этой связи нельзя не упомянуть и 
теорию когнитивного развития Ж. Пиаже, впервые 

опубликованную в 1947 г. Согласно работам Ж. Пиаже, 
интеллект представляет собой глобальную функцию 
адаптации, которая реализуется благодаря двум взаи-
модополняющим процессам: ассимиляции (усваиваю-
щей новый опыт с помощью существующих концеп-
тов) и аккомодации (вырабатывающей новые концеп-
ты в ответ на новый опыт) [41].

В данной работе мы уделяем внимание способно-
стям, которые помогают человеку ориентироваться в 
окружающем мире и тех ситуациях, когда наибольшую 
значимость приобретает личностный и социальный 
контекст. В первую очередь — это категория «горячих» 
интеллектов. Их отличие от общего интеллекта состо-
ит в том, что такие типы интеллекта связаны с обработ-
кой высоконапряженной и личностно значимой 
информации, такой как эмоции, индивидуальный 
личный опыт и социальные отношения [20]. В отличие 
от общего интеллекта, эта категория способностей 
слабо изучена, однако приобретает все большую акту-
альность и популярность, в том числе в российских 
исследованиях [2].

Согласно ряду авторитетных источников, в группу 
«горячих» интеллектов можно отнести эмоциональ-
ный интеллект, социальный интеллект, практический 
интеллект и личностный интеллект [9; 20; 22; 24]. 
Были проведены эмпирические исследования, кото-
рые представили доказательства того, что «горячие» 
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интеллекты внутренне согласованы и отличаются от 
«холодных» интеллектов [3; 21].

Первым конструктом «горячего» интеллекта, кото-
рый привлек устойчивое внимание исследователей, 
стал социальный интеллект. Еще в 1909 г. Дж. Дьюи 
определил социальный интеллект как «…способность 
наблюдать и понимать социальные ситуации» [12]. 
Теория успешного интеллекта Роберта Дж. Стенберга 
описывает еще один горячий интеллект — практиче-
ский. В основе его теории лежит идея о том, что стандар-
ты успеха, которые устанавливает перед собой человек, 
неотделимы от способности использовать свои сильные 
стороны и компенсировать слабые в процессе адапта-
ции к различным социальным сферам [35]. 
Эмоциональный интеллект разрабатывается в рамках 
нескольких независимых подходов и поэтому имеет 
более одного определения. Наиболее популярная 
модель Дж. Мэйера и П. Сэловея относит его к способ-
ности воспринимать, понимать, адаптивно использо-
вать эмоции и управлять ими [24]. Понятие личностного 
интеллекта, недавно предложенное Дж. Мэйером, 
относится к способности воспринимать, понимать и 
адаптивно использовать информацию о собственной 
личности и личности других людей [22].

Помимо группы «горячих» интеллектов, в данной 
статье будут рассмотрены несколько способностей, 
которые практически не упоминаются в рамках этой 
концепции, но укладываются в логику и тему повество-
вания. Это способность к интуиции, исследование кото-
рой поднимает множество вопросов в научном поле, 
особенно относительно гомогенности этого конструкта 
[25], а также способность к эмоциональной регуляции [23].

Для достижения целей настоящего обзора был про-
веден отбор зарубежных и русскоязычных источников, 
представленных в различных электронных каталогах: 
«ScienceDirect», «Sage Journals», «Annual Reviews», 
«MDPI». Отбор источников охватывает период 2010—
2023 гг. и произведен по ключевым словам «internal 
psychological abilities», «cool and hot intelligences», 
«personality abilities». В результате был составлен спи-
сок из 43 источников, относящихся к теме способно-
стей, опосредующих внутреннюю деятельность чело-
века. Примерно половина литературных источников 
посвящена исследованиям подгруппы «горячих» 
интеллектов. В настоящей работе приведены ссылки 
на источники, имеющие ключевое значение для пони-
мания описанных концепций.

Концепция «горячих» интеллектов

Изучение отдельных способностей в структуре эмо-
ционального интеллекта выросло из обширного поля 
исследований невербального восприятия человека, 
которое включает в себя «расшифровку» социальных 
межличностных сигналов, а также точное распознава-
ние эмоциональных выражений [4]. Например, соз-
данная Дж. Мэйером и П. Сэловеем, иерархическая 

модель эмоционального интеллекта включает 4 компо-
нента: идентификация эмоций, понимание и анализ 
эмоций, сознательное управление эмоциями, исполь-
зование эмоций в мышлении и деятельности для повы-
шения своей эффективности [19; 30].

Другие модели эмоционального интеллекта этой 
группы затрагивают вопросы понимания и осмысления 
эмоций. Сюда же относится способность точно обозна-
чать и категоризировать эмоции. Теоретики утвержда-
ют, что точная оценка эмоциональных сигналов может 
быть отличительной чертой высокого уровня эмоцио-
нального интеллекта [13]. Если процесс оценки у чело-
века нарушен, то он может неправильно понять собы-
тие или его последствия и отреагировать неадекватно.

Кроме прочего, эмоциональный интеллект изучают 
в рамках смешанных моделей, которые образуют вто-
рой теоретический способ рассмотрения и операцио-
нализации проблемы [6]. В подходах такого рода оце-
нивают один или несколько атрибутов эмоционально-
го интеллекта, одновременно с этим используя другие 
измерительные шкалы — например адаптивности, 
импульсивности и социальной компетентности [7], 
творческого мышления, гибкости и интуиции. По 
сравнению с традицией, описанной выше, в этих под-
ходах отсутствует основной акцент на эмоциональном 
интеллекте как таковом.

Следующий вид «горячего» интеллекта — социаль-
ный интеллект. Он помогает правильно интерпретиро-
вать социальные взаимодействия, что является жиз-
ненно важным аспектом, начиная с самого раннего 
возраста [9]. Ценность этих способностей была проде-
монстрирована широким спектром исследований, 
которые выявили положительное влияние социально-
эмоциональных способностей на различные аспекты 
жизни. Например, исследователи в области образова-
ния выяснили, что социальные навыки, развитые в 
раннем детстве, показывают значимые взаимосвязи с 
успешностью результатов в дальнейшей жизни [36]. 
Кроме того, изучение социального интеллекта вносит 
вклад в клинические исследования, связанные с пони-
манием психологических и физиологических факто-
ров, объясняющих дефицит социального функциони-
рования у детей и взрослых с определенными психоло-
гическими расстройствами, включая шизофрению и 
расстройства аутистического спектра [18; 40].

Навыки социального интеллекта включают воспри-
ятие невербальных сигналов, проницательность, соци-
альное восприятие и эмпатию. Многие авторы подчер-
кивают, что социальный интеллект не только способ-
ствует установлению социальных связей, но также 
позволяет влиять на других людей. Так, группа порту-
гальских ученых отмечает существенное влияние соци-
ального интеллекта на лидерские качества. Как выяс-
нилось, именно высокий уровень социального интел-
лекта позволял лидерам-участникам исследования 
влиять на людей так, чтобы заставлять их испытывать 
соответствующие эмоции и поддерживать действия 
лидера [10]. В каждой конкретной социальной ситуа-
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ции высокие показатели этого «горячего» интеллекта 
позволяют человеку добиваться желаемой вербальной 
или поведенческой реакции от людей в группе. Люди, 
обладающие развитым социальным интеллектом, спо-
собны располагать к себе других людей, вызывать их 
симпатию, считывая их поведенческие и вербальные 
сигналы, подстраивая и адаптируя свое поведение 
согласно конкретному социальному контексту [1; 36].

Необходимо развести понятия эмоционального и 
социального интеллекта. Оба этих интеллекта помога-
ют человеку определять состояние другого человека по 
наличию у него тех или иных невербальных проявле-
ний. Помимо этого, и социальный, и эмоциональный 
интеллект связаны со способностью определять при-
чину эмоциональной реакции. Однако они отличают-
ся по направленности своих основных функций. Цель 
эмоционального интеллекта заключается в управлении 
своим или чужим эмоциональным состоянием, в то 
время как социальный интеллект призван повышать 
степень социальной адаптации и эффективность меж-
личностных взаимодействий. Эмоциональный и соци-
альный интеллект работают вместе, чтобы создать 
более полное понимание себя и других [3].

Следующий «горячий» интеллект, которому мы 
уделим внимание — личностный интеллект. Многие 
исследователи определяют его как способность пони-
мать и анализировать личность человека, а также его 
различные личностные проявления [31]. С эволюци-
онной точки зрения, люди, которые лучше понимали 
себя и окружающих, по-видимому, обладали адаптив-
ными преимуществами по сравнению с другими, как в 
плане выживания, так и в плане размножения. В соот-
ветствии с этим было выдвинуто предположение о том, 
что некоторые люди обладают «психологическим скла-
дом ума» — более высокой по сравнению с другими 
людьми способностью к познанию себя и других [22].

Г. Гарднер (1983) описал внутриличностный интел-
лект как способность построения целостной личности 
и идентификации и межличностный интеллект как 
способность понимать личность других людей [15]. 
Д. Фандер утверждает, что люди с разной точностью 
способны осознанно понимать и описывать характе-
ристики личности. Все эти концепции фокусируются в 
первую очередь на способности анализировать лич-
ностную информацию [14]. Дж. Мэйер также присое-
диняется к этой точке зрения. Согласно его взглядам, 
люди используют свой личностный интеллект для 
того, чтобы (а) выявлять в себе и у других личностно 
значимую информацию и «считывать» черты людей; 
(б) формировать «модели» личности, которые способ-
ствуют лучшему пониманию себя и других; (в) прини-
мать личностные решения в соответствии со своими 
интересами и ценностями; (г) расставлять приоритеты 
так, чтобы достигать своих личных целей [22].

Следующий и последний в данной работе «горя-
чий» интеллект — практический. Накопленные дан-
ные свидетельствуют о том, что практический интел-
лект психологически отличен от академического 

интеллекта. Так, например, успех в решении абстракт-
ных академических задач не обязательно приводит к 
успеху в решении житейских бытовых проблем, и 
наоборот. Практический интеллект относится к ког-
нитивной основе повседневной деятельности. 
Наиболее обширный массив данных демонстрирует 
роль практического интеллекта в успешном воплоще-
нии различных профессиональных целей [34; 42].

Согласно исторической справке, приведенной в 
обзоре В. Шнайдера, Дж. Мэйера и Д. Ньюмана, одним 
из первых, кто высказал эту мысль, был эксперимен-
тальный психолог Э. Торндайк (1924), который утверж-
дал, что социальный интеллект отличается от того, 
который измеряется стандартными тестами интеллекта. 
Впоследствии многие исследователи также выдвигали 
это предположение относительно социального и прак-
тического интеллекта. Подобное было сделано и извест-
ным психометриком Дж. Гилфордом (1967), который в 
своей теории структуры интеллекта отдельно выделил 
именно поведенческие проявления интеллекта [31]. Г. 
Гарднер в свое время утверждал, что межличностный и 
внутриличностный интеллект отличаются от более ака-
демических интеллектов (например лингвистического и 
логико-математического) [15]. Таким образом, исследо-
вания практического интеллекта также вносят вклад в 
концепцию «горячих» интеллектов. Они оказываются в 
большой степени независимыми от общего «холодного» 
интеллекта, что позволяет выделять их в отдельную так-
сономическую категорию.

Способность к эмоциональной регуляции

В дополнение к способностям «горячего» интеллек-
та важно рассмотреть и другие способности, которые 
не связаны с обработкой абстрактной информации, не 
затрагивающей личностно значимое содержание инди-
вида. Способность к эмоциональной регуляции заклю-
чается в управлении возникновением и протеканием 
эмоционального процесса и служит достижению лич-
ных целей, которые, в свою очередь, могут варьиро-
ваться в зависимости от контекста ситуации. Регуляция 
эмоций включает в себя осознание, принятие и пони-
мание эмоций, а также способность не только направ-
лять, но и сдерживать эмоции [23].

Мы можем говорить о регуляции эмоций в том слу-
чае, если эмоция была оценена как «хорошая» или «пло-
хая» и результат этой оценки привел к тому, что человек 
задался целью изменить продолжительность, интенсив-
ность или последствия от возникшей эмоции [16; 29].

Важно упомянуть, что трудности в эмоциональной 
регуляции лежат в основе множества психологических 
расстройств, которые характеризуются психологиче-
ской ригидностью в ответ на ситуационные изменения 
[28]. Кроме того, эффективная эмоциональная регуля-
ция, заключающаяся в модулировании эмоционально-
го опыта для достижения желаемого результата, явля-
ется значимым фактором благополучия [2]. Ряд иссле-
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дователей также акцентируют внимание на том, что 
для эффективной эмоциональной регуляции критиче-
ски важен учет контекста ситуации, в рамках которого 
те или иные эмоции возникают. Именно понимание 
контекста позволяет определить, является ли стратегия 
регуляции адаптивной или дезадаптивной [29].

В зарубежной литературе в последние десятилетия 
феномен эмоциональной регуляции изучается в рам-
ках двух моделей: процессуальной и модели способ-
ностей. Процессуальная модель регуляции эмоций 
Дж. Гросса основана на предположении о том, что 
эмоциональный отклик разворачивается поэтапно и 
на каждом из этапов мы можем повлиять на произо-
шедший эмоциональный отклик. Для этого могут 
использоваться различные стратегии. Например, стра-
тегия Когнитивной переоценки позволяет изменить 
эмоциональное состояние, благодаря различным 
интерпретациям произошедшей ситуации. В свою оче-
редь, прибегая к стратегии подавления экспрессии, мы 
становимся способны повлиять на внешние проявле-
ния эмоциональных состояний [2].

Модель способностей эмоциональной регуляции 
определяет степень предрасположенности к понима-
нию и восприятию эмоционального опыта, а также к 
управлению эмоциональной активностью в зависимо-
сти от личностных целей в той или иной ситуации [16].

Эффективное и ситуационно релевантное исполь-
зование способностей к эмоциональной регуляции 
может влиять на уровень психологического благопо-
лучия, жизнестойкость и степень удовлетворенности 
жизнью [23]. В то же время исследования показывают, 
что способности к эмоциональной регуляции могут 
варьироваться ежедневно и зависеть от множества 
факторов, начиная от количества трудностей, возника-
ющих в течение дня, заканчивая хорошим настроени-
ем, что обнаруживает большой потенциал к продолже-
нию проведения теоретических и эмпирических иссле-
дований данного феномена [37].

Способность к интуиции

Привлекает внимание исследователей и интуиция — 
психологическая способность, которая связана с про-
цессами обработки особой личностно значимой инфор-
мации. Исследователи все чаще приходят к пониманию 
того, что интуиция не является единым психологиче-
ским конструктом, а скорее представляет сложный ког-
нитивный конгломерат, включающий в себя различные 
процессы и механизмы [43; 25]. Хотелось бы отдельно 
отметить, что эта психологическая способность так же 
оказывается в значительной степени независимой от 
психометрического («холодного») интеллекта [39]. Все 
больше фактов указывает на важную роль имплицитных 
процессов и интуиции в социальном познании, творче-
стве и принятии решений [5; 32]. Однако до сих пор 
мало что известно об индивидуальных различиях в 
интуитивных способностях и их структуре, а также о 

том, действительно ли интуиция является «интеллектом 
бессознательного» [43].

В исследованиях интуиции не существует золотого 
стандарта или ключевой теории. Скорее существуют 
различные парадигмы и теоретические модели, кото-
рые уходят корнями в совершенно разные психологи-
ческие традиции. В связи с этим трудно дать удовлет-
ворительное универсальное определение интуиции. 
Большинство исследователей сходятся в том, что инту-
иция действует преимущественно имплицитно, в 
обход когнитивного контроля и осознания [11; 25]. Ряд 
характеристик интуитивных процессов являются спор-
ными и зависят от изучаемого явления. Некоторые 
исследователи определяют интуицию как способность 
к неявному обучению и обнаружению когнитивных 
моделей, а также к подсознательному объединению 
информации для вынесения верных суждений на осно-
ве фрагментарных сигналов [39]. Интуиция основана 
на различных когнитивных процессах и механизмах. 
Одним из наиболее фундаментальных и эволюционно 
древних из них является, по-видимому, способность 
спонтанно овладевать сложными паттернами на осно-
ве процедурной памяти [26].

Помимо этого, интуитивные способности, вероятно, 
могут позволять интегрировать не напрямую данную 
обрывочную информацию в единое целое сложным, 
неочевидным образом, без осознанного доступа к самому 
процессу. Люди могут правильно распознавать предметы 
(items) даже на основе небольшого количества информа-
ции либо подсознательно объединять их для поиска 
новых решений. Даже когда человек не знает решения 
задачи, он может правильно угадать, что может быть с 
ним связано, и решение проблемы может внезапно поя-
виться в сознании в виде инсайта. Последний часто 
сопровождается чувством согласованности, положитель-
ными эмоциями и субъективной уверенностью в верно-
сти решения [5]. Способность решать задачи, требующие 
проницательности, связана как с конвергентным, так и с 
дивергентным мышлением, а также со способностью 
переключаться с одного типа мышления на другой.

Структура интуиции до сих пор не изучена. 
Исторически она рассматривалась скорее как одно-
родный конструкт. В своем обзоре Дж. Претц и К. Тотц 
дают подробную историческую справку о развитии 
представлений об этом феномене [26]. Одним из пер-
вых психологов, изучавших интуицию, был К. Юнг, 
который характеризовал ее как первичный, подсозна-
тельный способ восприятия. Его теория разворачива-
лась в поле психологии личности и индивидуальных 
различий и не часто касалась когнитивных исследова-
ний. Однако на данный момент уже известно, что 
интуиция положительно связана с эффективностью 
имплицитного обучения [17]

С другой стороны, теории двойного процесса (dual-
process theories) рассматривают интуицию как проти-
воположность рациональному и аналитическому спо-
собу обработки информации [8]. Также была предло-
жена альтернативная классификация интуитивных 
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процессов, состоящая из эвристической, холистиче-
ской (абстрактной) и аффективной интуиции [26]. Это 
разделение основано на механизмах, описанных в 
литературе, подтверждено эмпирически, а отдельные 
шкалы предсказывают разные результаты [38]. Тем не 
менее, эта работа была ограничена опросниками само-
отчета и не включала объективные когнитивные тесты 
интуиции. Таким образом, в этих исследованиях про-
верялась структура интуитивных предпочтений, но не 
сами способности.

Помимо вышесказанного, важно отметить, что 
интуитивные способности обычно недооцениваются в 
психологии, мало внимания уделяется и разработке 
когнитивных тестов в этой области. Более того, даже 
корреляции между наиболее популярными шкалами 
самоотчета, измеряющими интуицию, либо низки, 
либо статистически не значимы [27], в связи с чем 
можно утверждать, что существует выраженная необ-
ходимость эмпирически разграничить различные типы 
интуитивных способностей.

Заключение

В процессе анализа зарубежных и отечественных 
источников, посвященных способностям к обработке 
личностно значимой информации, было выделено 
несколько групп. В основную группу таких способно-
стей вошли «горячие» интеллекты. Эта категория спо-
собностей является довольно молодой в психологиче-
ском после исследований. Однако накопленный мас-
сив эмпирических и теоретических знаний демонстри-
рует ее согласованность и отделенность от «холодного» 
интеллекта, который традиционно связан с академиче-
ским интеллектом, логикой, мышлением и обработкой 
безличностной информации.

Наибольшее количество теоретических исследова-
ний посвящено эмоциональному интеллекту. Эта спо-
собность (или набор способностей) отвечает за точ-
ность восприятия и понимания как своих, так и чужих 
эмоций. Эмоциональный интеллект помогает адаптив-
но использовать информацию, полученную на основе 
эмоций. В тексте был представлен теоретический ана-
лиз эмоционального интеллекта сквозь призму двух 
подходов. Результаты теоретического анализа зарубеж-
ных источников демонстрируют, что необходимо рас-
сматривать эмоциональный интеллект как дискретную 
переменную и изучать его в связи с другими личност-
ными и интеллектуальными характеристиками.

Социальный интеллект оказался менее теоретиче-
ски проработанным конструктом, несмотря на то, что 
интерес к нему научного сообщества обнаружился 
гораздо раньше. Были описаны критерии разграниче-

ния эмоционального и социального интеллектов, 
которые иногда объединяют в один теоретический 
конструкт. Показано, что эмоциональный интеллект 
обладает более интроспективной природой, в отличие 
от социального.

Личностный и практический интеллект являются 
недавними дополнениями к теоретической концепции 
«горячих» интеллектов. Личностный интеллект помо-
гает ориентироваться в поле понимания особенностей 
и характеристик личности других людей, в то время 
как практический интеллект отражает способность к 
«житейской смекалке» и является незаменимым в 
решении повседневных задач.

Следующая способность, которая рассматривалась 
в данном обзоре и не входила в группу «горячих» 
интеллектов — способность к эмоциональной регуля-
ции. Ее основная функция — психологическая само-
регуляция, однако она также опосредует обработку 
информации, связанную с эмоциональными состоя-
ниями человека. Регуляция эмоций пронизывает все 
сферы жизни и позволяет увеличивать эффективность 
достижения личностно значимых целей и адаптиро-
ваться к актуальным жизненным ситуациям. Одной из 
наиболее важных особенностей ее функционирования 
является значимость контекста в каждой конкретной 
ситуации.

Способность к интуиции завершает проведенный 
теоретический обзор. Отдельно подчеркивались него-
могенность ее структуры и независимость от общего 
интеллекта. Интуиция — сложный когнитивный про-
цесс, основанный на имплицитном обучении — позво-
ляет лучше ориентироваться в социальном и личност-
ном познании. Многие теоретические положения так 
или иначе утверждают это, называя интуицию «бессоз-
нательным» интеллектом. Несмотря на то, что она 
может проявляться в контексте обработки «холодной» 
информации, интуиция является незаменимой и для 
внутренней психологической деятельности индивида, 
которая связана с анализом и обработкой личностно 
значимых содержаний и укладывается в логику пове-
ствования данной статьи.

Общей характеристикой исследований психологи-
ческих способностей, направленных на обработку лич-
ностно значимой информации, выступил недостаток 
эмпирических исследований и большой потенциал в 
поле создания психометрических инструментов, в осо-
бенности тестов. При этом проведенный нами теоре-
тический анализ зарубежных источников показывает, 
что уже на данный момент существует достаточно 
сильный и дифференцированный теоретический базис 
и исследовательская опора для продолжения изучения 
способностей такого рода в рамках как психологии 
личности, так и психодиагностики.
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