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Аннотация. Исследование специфики манифестации эмоций в языке особенно актуально сегодня 
в различных профессиональных сферах. Познание собственных эмоциональных процессов ведет к более 
успешному построению межличностных взаимоотношений. Известно, что вербальные формы несут 
определённую эмоциональную нагрузку, активизируя когнитивные процессы человеческого сознания. 
Особенно высоким потенциалом обладают интонационные средства экспликации эмоционального ин-
теллекта. Цель данного исследования – определить, существует ли иерархия по значимости просо-
дических средств, участвующих в процессе дифференциации их реализации в контрастных эмоцио-
нальных значениях. Инструментальный анализ аутентичного материала демонстрирует результаты, 
позволяющие выделить иерархию просодических средств, способствующих экспликации эмоциональ-
ного интеллекта. Дальнейшее исследование в данной области предполагает расширение материала 
исследования, а также выявление закономерностей проявления эмоционального интеллекта в интона-
ционном аспекте.
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Успех личности в современном мире определя-
ется не только лишь интеллектуальной составля-
ющей, но и эмоциональной. На сегодняшний день 
проблема эмоций особенно глубоко изучается ней-
рофизиологией, психологией, психофизиологией, 
социальной психологией. Проявления эмоциональ-
ных явлений существенно отличаются от особенно-
стей проявления познавательных процессов, таких, 
как ощущение, восприятие, память, мышление, 
воображение и др. Сфера эмоциональных явлений 
тесно связана с бессознательным, несмотря на то, 
что эмоции принимают непосредственное участие 
в регуляции поведения человека. И в то же время, 
неверно будет утверждать о полной независимости 
друг от друга эмоциональных и интеллектуальных 
явлений. Исследователи отмечают факт единства 
«аффекта и интеллекта», их тесное взаимодействие, 
но не тождественность. Это противоречие в даль-
нейшем дало начало исследованию такого понятия, 
как «эмоциональный интеллект» (EQ). 

Впервые понятие эмоционального интеллекта 
было введено в научную область благодаря аме-
риканским психологам Дж. Мейеру и П. Сэловею. 
Они определяли данный феномен как уникальную 
способность личности, позволяющую идентифи-
цировать собственные и чужие эмоции с целью 
дальнейшего применения полученной информации 
в личных целях [7, c. 202]. В аспекте деловой комму-
никации EQ приобретает новое толкование и пред-
ставлен возможностью коммуниканта отслеживать 
«…как свои, так и чужие эмоции с целью их даль-
нейшего использования для регулирования меж-
личностных отношений» [3]. Несмотря на наличие 
в данном понятии очевидного противоречия между 
бессознательным характером порождения эмоций и 
осознанным проявлением интеллектуальных про-
цессов, оно глубоко исследуется в современной нау-
ке. Зачастую эмоциональный интеллект рассматри-
вается как альтернатива традиционного интеллекта, 
играя существенную роль в управленческой дея-
тельности и будучи одним из ключевых факторов 
успеха [2, с. 5]. Познание собственных эмоциональ-
ных процессов ведет к более успешному построению 
межличностных взаимоотношений в сфере бизнеса, 
регуляции как своих эмоциональных состояний, так 
и контролю эмоций других людей. 

Актуальность и широта областей применения 
понятия «эмоциональный интеллект», однако, не 
позволяет прийти к единому пониманию содер-
жания и структуры данного термина. Существует 
несколько структурных моделей эмоционального 
интеллекта. Одна из них – «интегративная» – была 
разработана в 1997 году психологами Дж. Мейером, 
П. Сэловеем и Д. Карузо. Она включает в себя че-
тыре основных аспекта: рецепцию и экспликацию 
эмоций; осознанное внедрение эмоций в мысли-
тельную деятельность; четкое понимание и ана-

лиз эмоций (как своих, так и чужих); осознанную 
регуляцию эмоциональных процессов [8]. Каждый 
компонент имеет двустороннюю направленность, 
а распознавание эмоций включает в себя определен-
ные способности личности (восприятие, идентифи-
кацию, распознавание эмоций и др.). Вторая модель 
– «смешанная» – была разработана американским 
исследователем и журналистом Д. Гоулменом. Дан-
ная модель определяет феномен эмоционального 
интеллекта как сочетание умственного и личност-
ного в человеке, а также подразумевает наличие со-
циального контроля над эмоциями коммуникантов 
с использованием их личностных характеристик [6, 
c. 266–267]. Она включает в себя такие компоненты, 
как: осознанность (позволяет распознавать эмоции 
в процессе их зарождения); контроль (способность 
контролировать свои эмоциональные проявления 
в различных ситуациях); самомотивация (умение 
регулировать собственные эмоциональные процес-
сы); эмпатия (способность распознавать проявления 
эмоциональных состояний других людей); регу-
ляция межличностных взаимоотношений: умение 
вступать в контакт с другими людьми, регулировать 
процесс коммуникации и его эмоциональную то-
нальность, управлять эмоциями других людей [9].

Исследование проявлений эмоционального ин-
теллекта не ограничивается пониманием наибо-
лее эффективной в коммуникации поведенческой 
модели коммуниканта, ведь основой любого меж-
личностного взаимодействия в основном является 
речь. Прагматический характер любого процесса 
коммуникации свойственен успешному положи-
тельному взаимодействию адресанта и адресата. 
Особенно высоким потенциалом обладают инто-
национные средства экспликации эмоционального 
интеллекта. Именно интонация позволяет выявить 
содержательные категории речевых высказываний, 
характеризующихся яркой эмоциональной тональ-
ностью. Изучение интонационных контуров англий-
ского языка доказало существование специфичных 
интонационных моделей, выражающих разное 
эмоциональное состояние говорящего. Однако для 
получения более точных и объективных данных не-
обходимо прибегать к инструментальному анализу 
акустического сигнала речевого высказывания, так 
как в моторной программе изначально содержатся 
параметры, необходимые для реализации задуман-
ного интонационного контура [1, c. 1274]. Целью 
данной работы является установление иерархии 
просодических средств в экспликации интонаци-
онных компонентов эмоционального интеллекта. 
В зоне нашего наблюдения находится инструмен-
тальное исследование компонентов интонации, их 
параметров, а также изучение иерархии их влия-
ния на экспликацию эмоционального интеллекта. 
Основным методом исследования является метод 
инструментального анализа. В соответствии с по-
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ставленной целью было рассмотрено акустическое 
описание интонационной модели в динамике. Мате-
риал, представленный высказываниями спонтанной 
речи, был озвучен одним диктором-женщиной, для 
которой английский язык является родным. Вы-
сказывания диктора, озвученные в ходе публичной 
речи во время заседания парламента, были отмече-
ны высоким эмоциональным напряжением (CULM). 
В ходе эксперимента они сравнивались с высказыва-
ниями менее эмоционального характера (EXP). При 
этом высокий социальный статус диктора, а также 
специфика ее профессии, связанная с публичными 
выступлениями, доказывает тот факт, что чем выше 
интеллектуальный уровень говорящего, тем богаче 
интонационное оформление его речи. Значимость 
данного исследования определяется, с одной сто-
роны, стремительным ростом распространения по-
нятия «эмоциональный интеллект» в деловой сфе-
ре, а с другой стороны, необходимостью изучения 
особенностей его проявления в речи средствами 
интонации, которая выполняет функцию выражения 
эмоциональных значений и оттенков.

Основной вопрос, на который необходимо 
дать ответ в ходе данного эксперимента, следует 
обозначить следующим образом: существует ли 
в принципе определенная иерархия по значимости 

просодических средств, участвующих в процес-
се дифференциации их реализации в контрастных 
эмоциональных значениях. В связи с этим ставятся 
следующие задачи:

1. Изучить параметры основного интонацион-
ного компонента – мелодики (ЧОТ).

2. Провести спектральный анализ идентич-
ных слогов, находящихся в ударном положении.

3. Измерить максимальные величины интен-
сивности гласных вышеуказанных слогов. 

4. Произвести расчёты в сравнительном ана-
лизе соотношений величин (параметров), находя-
щихся в контрастных эмоциональных позициях.

Таким образом, решение поставленных задач по-
зволит определить, какое из просодических средств 
является ведущим в иерархии манифестации эмоци-
онального интеллекта на интонационном уровне. 

1. Мелодика речи (ЧОТ), представляющая 
собой изменение высоты звукового сигнала во вре-
мени, характеризуется несколькими основными 
параметрами. В ходе эксперимента мы осуществ-
ляли статистическую обработку таких параметров 
данного показателя, как диапазон, а также скорость 
изменения ЧОТ, так как эмоциональное состояние 
говорящего в значительной мере зависит от вели-
чин данных параметров [5, c. 36–40]. 

 

Рис. 1. Диапазон изменений ЧОТ /ei/  

Источник: разработано автором 
 

 

Рис. 2. Сонограмма /ei/ (EXP)  

Источник: разработано автором 
 

Рисунок 1. Диапазон изменений ЧОТ /ei/ 
Источник: разработано автором

Инструментальный анализ речевого сигнала по-
казал, что диапазон тональных изменений в куль-
минации (CULM) значительно выше (на 71,8%, 
в 3,5 раза), чем в экспозиции (EXP). В то же время 
соотношение изменений параметра скорости сигна-
ла соответствуют 9,5% (с разницей в 1,1 раз). Так, 
сравнительный анализ изменений данных параме-
тров в соответствии с эмоциональной насыщенно-
стью высказывания показал, что диапазон тональ-
ных изменений с большей точностью передаёт из-

менения эмоционального состояния говорящего. 
2. Физическим эквивалентом тембра акусти-

ческого сигнала является спектр звука – графиче-
ское отображение частотного состава сигнала [4]. 
Спектральный анализ выявил значительную разни-
цу в высоких формантах гласных, реализованных 
на идентичных слогах в контрастных эмоциональ-
ных состояниях диктора (EXP//CULM). Высшие 
точки формант спектра в кульминации превышают 
данные в экспозиции на 64% (в 2,8 раз).
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Рисунок 2. Сонограмма /ei/ (EXP) 
Источник: разработано автором

 

Рис. 3. Сонограмма /ei/ (CULM)  

Источник: разработано автором 
 

 

Рис. 4.  Соотношение спектральных значений (EXP//CULM)  
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Рисунок 3. Сонограмма /ei/ (CULM) 
Источник: разработано автором
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Рис. 4.  Соотношение спектральных значений (EXP//CULM)  
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Рисунок 4. Соотношение спектральных значений (EXP//CULM) 
Источник: разработано автором
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3. Интенсивность звукового сигнала позволяет 
выделить отдельные элементы речевой цепи, име-

ющие более яркую эмоциональную окраску в куль-
минации. 

 

Рис. 5. Соотношение показателей интенсивности (EXP//CULM)  

Источник: разработано автором 
 

Рисунок 5. Соотношение показателей интенсивности (EXP//CULM) 
Источник: разработано автором

Соотношение показателей интенсивности в кон-
трастных по эмоциональной насыщенности отрез-
ках позволяет наглядно увидеть, что показатели 
в кульминации (CULM) соотносятся с показателя-
ми в экспозиции (EXP) в процентном соотношении 
с разницей в 45% (в 1,8 раз больше). 

Объективный анализ интонационных рисунков, 
имплицирующих контрастные эмоционально-ин-
теллектуальные состояния, позволяет понять, ка-
ким образом осуществляется грамотная регуляция 
межличностных отношений в соответствии с про-
фессиональным статусом собеседника. Мелодика, 
а именно диапазон тональных изменений, в наи-
высшей степени отражает эмоциональную насы-
щенность высказывания. В то же время не менее 
значимым интонационным параметром является 
интенсивность звукового сигнала в эмоциональных 
контрастах. Спектральный рисунок акустического 
сигнала характеризует эмоциональную насыщен-
ность в меньшей степени.

Таким образом, установление иерархии про-
содических средств доказывает их релевантность 

в экспликации интонационных компонентов эмо-
ционального интеллекта. Неоспоримым остает-
ся тот факт, что все интонационные компоненты 
в совокупности способствуют созданию эмоци-
ональной тональности речевого высказывания. 
Акустические показатели мелодики, интенсивно-
сти и тембра наглядно отражают степень экспли-
кации эмоционального интеллекта в устной речи. 
Так, регуляция поведения коммуникантов в про-
цессе коммуникации осуществляется не только на 
вербальном уровне, но и на интонационном, спо-
собствуя раскрытию имплицитного смысла сооб-
щения, оказывая значительное влияние на эмоци-
ональное состояние оппонента и всей аудитории. 
При этом особенно значима интенция говорящего, 
являющаяся главным мотивирующим фактором, 
способствующим осознанной манифестации эмо-
ционального интеллекта, проявляющегося в спо-
собности к осознанной регуляции собственного 
эмоционального состояния и воздействию на то-
нальность всего коммуникативного процесса. 
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