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Аннотация. Данное исследование направлено на
изучение избирательности совместного внимания 
как показателя эмоционального интеллекта. Сов-
местное или разделенное внимание – это произволь-
ный процесс, основанный на способности человека, 
проследив направление взгляда другого, определить
и разделить фокус его внимания. На данный момент
хорошо изучена и доказана существенная роль сов-
местного внимания в развитии социальных когниций 
у детей. В нашем же исследовании этот навык рас-
сматривается на взрослой популяции. 
Мы провели экспериментальное исследование, цель 
которого – проверить гипотезу о взаимосвязи изби-
рательности совместного внимания и уровня эмоци-
онального интеллекта у взрослых людей. В исследо-
вании приняли участие 40 человек в возрасте 
19–61 лет, обладающие хорошим зрением, не скор-
ректированным очками. В ходе эксперимента респон-

денты старались за ограниченное время оценить, смотрит ли большинство персонажей в сти-
мульном материале на определенную точку на окружности и, если да, то где конкретно она 
расположена. Каждый респондент также прошел тестирование эмоционального интеллекта по 
методике Д. В. ЭмИн Люсина  
Результаты эксперимента показали, что испытуемые, лучше выполнявшие тест на избира-
тельность совместного внимания, имели более высокую оценку по тесту ЭмИн. Корреляция 
результатов измерения социального внимания с общим показателем эмоционального интел-
лекта составила r = 0,38 (p = 0,026), что указывает на значимую положительную связь. Обнару-
жены связи и с отдельными субтестами. Значимые положительные корреляции нашлись для 
шкал внутриличностного эмоционального интеллекта, понимания эмоций и понимания своих 
эмоций. На основе анализа полученных данных мы можем предположить, что уровень разви-
тия совместного внимания связан с эмоциональным интеллектом и его проявлениями и во 
взрослом возрасте. Нашей текущей целью является создание и апробация валидной методики 
для тестирования совместного внимания на основе данных, полученных в эксперименте. Мы 
считаем, что результаты измерения избирательности совместного внимания связаны с уров-
нем развития эмоционального интеллекта и могут быть использованы в качестве диагности-
ческого инструмента в комплексе с другими методами измерения эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова: избирательность внимания, совместное внимание, эмоциональный интел-
лект, социальные когниции, внутриличностный эмоциональный интеллект, понимание эмо-
ций 
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Abstract. This study examines selective joint attention as 
an indicator of emotional intelligence in adults. Joint atten-
tion is a voluntary cognitive process that involves tracking 
another person’s gaze and sharing focus of attention. While 
the role of joint attention in the development of social cog-
nition in children is well-established, its relationship with
emotional intelligence in adults remains less explored. The
present research aims to investigate whether the selectivi-
ty of joint attention correlates with emotional intelligence 
in an adult population. The study involved a total of 40 par-
ticipants, aged 19 to 61, with normal uncorrected vision. 
During the experiment, participants were asked to deter-
mine, within a limited time frame, whether the majority of 
characters in a stimulus material were focusing on a specif-
ic point on a circle, and if so, to identify its location. Partici-
pants also completed the Lyusin Emotional Intelligence 
Test to assess their emotional intelligence. The results re-
vealed a significant positive correlation between perfor-

mance on the selective joint attention task and scores on the emotional intelligence test (r = 0.38, p = 
0.026). Further analysis identified significant correlations between joint attention and several sub-
scales of emotional intelligence, including Intrapersonal Emotional Intelligence, Understanding Emo-
tions, and Understanding One’s Own Emotions. These findings suggest that in adulthood the develop-
ment level of joint attention may be also associated with emotional intelligence and its specific com-
ponents. Based on these results, we propose that selective joint attention can serve as a useful diag-
nostic tool for evaluating emotional intelligence, particularly when used in conjunction with other es-
tablished assessment methods. Our ongoing work aims to refine and validate a reliable measure of 
joint attention. 
Keywords: selective attention, joint attention, emotional intelligence, social  cognition, adults, in-
trapersonal emotional intelligence, understanding emotions 

Введение 
Распознавание и правильная интер-

претация чужого взгляда играет ключе-
вую роль в коммуникации и кооперации 
с окружающими людьми. Во время любого 
социального взаимодействия человече-
ские глаза передают огромное количество 
информации о направлении действий че-

ловека, его намерениях, эмоциональном 
состоянии.  Так называемый gaze-cueing 
effect (эффект взгляда-подсказки) описы-
вает особенность внимания, заключаю-
щуюся в непроизвольном прослеживании 
направления чужого взгляда, ускоренном 
фокусировании внимания на объекте, яв-
ляющемся фокусом внимания другого че-
ловека (McKay et al. 2022).  
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Совместное или разделенное внимание 
– это произвольный процесс, возможный
именно благодаря способности человека,
проследив направление взгляда другого,
определить и разделить фокус его внима-
ния. Уровень развития совместного вни-
мания в раннем детстве является одним
из определяющих факторов развития со-
циальных навыков (Bibok 2011). Распо-
знавание намерений другого человека яв-
ляется необходимым компонентом разви-
тия социальных когниций. Исследования
показывают, что отслеживание направле-
ния взгляда позволяет предсказывать по-
ведение окружающих, а также распозна-
вать обман (Frischen et al. 2007). Согласно
идеям Дэниэла Гоулмана, все эти способ-
ности относятся к эмоциональному ин-
теллекту и уровню его развития (Гоулман
2013).

Эмоциональный интеллект влияет на 
различные когнитивные процессы, вклю-
чая внимание к социальным и эмоцио-
нальным стимулам. Люди с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта де-
монстрируют повышенную чувствитель-
ность к эмоциональным переживаниям, 
что подтверждается исследованиями 
с использованием методик ERP (Raz et al. 
2014). В то же время эмоционально обу-
словленная избирательность внимания у 
людей с высоким эмоциональным интел-
лектом позволяет им более эффективно 
обрабатывать социально значимую ин-
формацию (Nicolet et al. 2023). 

Исследования также показывают, что 
совместное внимание играет ключевую 
роль в успешной интерпретации социаль-
ных сигналов. Этот процесс делится на 
низкоуровневое и высокоуровневое вни-
мание (Столярова 2024). Низкоуровневое 
внимание представляет собой простое 
следование за направлением взгляда дру-
гого человека, тогда как высокоуровневое 
внимание включает осознанное понима-
ние объекта, на который направлен 
взгляд, и способность к совместному вза-
имодействию с этим объектом. Исследо-
вания показали, что способность к высо-
коуровневому совместному вниманию 

коррелирует с развитием социальных ко-
гниций, включая эмоциональный интел-
лект (Шевель, Фаликман 2022). 

В социальных ситуациях мы часто име-
ем дело не с одним, а с множеством взгля-
дов одновременно, что затрудняет считы-
вание необходимой информации и ее ин-
терпретацию. Вероятно, такая избира-
тельность совместного внимания более 
или менее развита у разных людей, и это 
влияет на успешность их ориентации 
в социальных ситуациях. Под избиратель-
ностью совместного внимания мы пони-
маем способность в процессе отслежива-
ния и разделения фокуса внимания дру-
гого/других одновременно учитывать 
множество взглядов, группировать и вы-
делять наиболее значимые из них, игно-
рируя несущественные. 

Наша основная гипотеза заключается 
в  том, что способность к избирательному 
совместному вниманию связана с уровнем 
эмоционального интеллекта и может 
быть его индикатором. Она также основа-
на на том, что оба этих феномена требуют 
развитой способности интерпретировать 
невербальные сигналы. Изучение взаимо-
связи между совместным вниманием и 
уровнем эмоционального интеллекта 
у взрослых может помочь расширить 
наше понимание социально-
эмоциональных когнитивных процессов. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

40 человек в возрасте от 19 до 61 года, из 
которых 21 женского пола и 19 мужского. 
Все участники обладали нормальным не 
скорректированным зрением. Участники 
не имели известных когнитивных нару-
шений. Рекрутинг был обеспечен с помо-
щью рекрутингового агентства за счет 
финансового вознаграждения. 

Перед проведением исследования 
участникам было предложено совершить 
тренировочную сессию для ознакомления 
с концепцией исследования. И в трениро-
вочном, и в основном вариантах экспери-
мента участникам демонстрировались ви-
зуальные стимулы в виде круга, внутри 
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которого были изображены персонажи 
с направленными в разные стороны 
взглядами. Задача участников заключа-
лась в том, чтобы сначала ответить, смот-
рело ли большинство персонажей в одну 
точку на контуре изображенного круга, а 
затем определить эту точку, и ввести со-
ответствующее ей число в планшет. 

В основном этапе эксперимента ис-
пользовались стимулы трёх уровней 
сложности: по 18 изображений для пер-
вых двух уровней и 12 для третьего. На 
первом уровне сложности были представ-
лены схематичные изображения глаз, на 
которых присутствовало от 2 до 7 глаз (по 
три изображения), что составило 18 сти-
мулов. Второй уровень включал мульти-
пликационные изображения лиц, с чис-
лом лиц от 2 до 7 (по три изображения), 
всего 18 стимулов. На третьем уровне 
сложности были представлены реали-
стичные изображения людей, сгенериро-
ванные в MidJourney, где на изображениях 
также присутствовало от 2 до 7 человек 
(по 2 изображения), всего 12 изображе-
ний. Таким образом, в исследовании ис-
пользовалось 46 стимулов. Ограничением 
для создания полного набора из 18 сти-
мулов с изображением реалистичных лиц 
стало качество сгенерированных изобра-
жений, где из большого числа изученных 
материалов были выбраны самые каче-
ственные для проведения исследования. 
Ознакомиться с дизайном стимульного 
ряда можно на рис.1. На изображении 
представлены два типа стимулов. Слева – 
персонажи, чьи взгляды направлены 
в разные стороны, справа – персонажи, 
которые смотрят в одном направлении.  

Перед предъявлением каждого нового 
стимула участнику предъявлялся фикса-
ционный крест, который служил ориен-
тиром для фокусировки внимания (этап 1 
на рис. 2). Демонстрация фиксационного 
креста длилась 2 секунды. Затем на экран 
выводился сам стимул для анализа. Каж-
дый стимул предъявлялся респонденту 
в течение двух секунд (этап 2 на рис. 2). 
Такое короткое  время  предъявления  бы- 

Рисунок 1. Пример дизайна 
стимульного ряда 

Рисунок 2. Дизайн исследования. Этапы 
по порядку предъявления 1, 2, 3, 4 

ло выбрано для минимизации возможных 
эффектов длительного анализа изобра-
жения и для более точного измерения из-
бирательности внимания. Затем, после 
двухсекундного этапа «замыливания» 
(этап 3 на рис. 2) участнику предъявлялся 
пустой круг с числовыми обозначениями 
для точек на окружности (этап 4 на 
рис. 2). Перед каждым новым стимулом, 
чтобы избежать влияния стимулов друг 
на друга, предъявлялся фиксационный 
крест  (этап 1 на рис. 2). Далее цикл по-
вторялся с новой серией стимулов. Дан-
ная последовательность демонстрирова-
лась до завершения показа всех стимулов, 
всего 46 раз. 

На этапе 4 респондент отвечал на во-
просы, касающиеся просмотренного сти-
мула. Свои ответы он вводил в гугл-
форму, предъявленную на планшете. 
В первую очередь, респондент отвечал на 
вопрос «Был ли взгляд большинства пер-
сонажей направлен в одну точку на белом 
круге?» выбирая из двух вариантов: «Да» 
и «Нет». Если ответ был «Да», респонден-
ту открывалось окно для ввода дан-
ных  с инструкцией «Впишите градус, со-
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ответствующий точке на размеченном 
круге, куда направлен взгляд большин-
ства персонажей». Ограничение времени 
на ввод ответа составляло 60 секунд.  

По результатам эксперимента на изби-
рательность совместного внимания каж-
дый участник получил сумму баллов, от-
ражающую, насколько правильно он от-
вечал на вопрос «Был ли взгляд большин-
ства персонажей направлен в одну точку 
на белом круге?». Правильный ответ со-
ответствовал одному баллу. 

Для оценки уровня эмоционального 
интеллекта участников эксперимента ис-
пользовалась методика для измерения 
эмоционального интеллекта «Опросник 
ЭмИн» (Люсин 2006). Эта методика 
направлена на измерение различных ас-
пектов эмоционального интеллекта. 

Для обработки, анализа данных и визу-
ализации результатов в этом исследова-
нии использовался статистический пакет 
R, и Python в Google Colab.  После подтвер-
ждения нормальности распределения 
данных с использованием теста Шапиро – 
Уилка был проведен корреляционный 
анализ с использованием коэффициента 
Пирсона для оценки линейных взаимо-
связей между переменными. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты эксперимента показали, 

что разные типы визуальных стимулов 
(изображения глаз, мультипликационные 
изображения и реалистичные изображе-
ния), которые мы использовали для оцен-
ки избирательности совместного внима-
ния, обладают разным уровнем сложно-
сти для респондентов.   

На рис. 3 наблюдается высокая частот-
ность корректных ответов при изучении 
реалистичных изображений лиц. Можно 
предположить, что данный тип стимулов 
оказался самым легким из-за высокой 
степени встречаемости реалистичных 
изображений в реальной жизни, а также 
дополнительной нагруженности факто-
рами, которые упрощали оценку направ-
ления движения глаз. Среди подобных 
факторов, например, можно учесть пово-

рот головы в сторону зоны интереса. Не-
смотря на наши первичные предположе-
ния о простоте стимулов с изображением 
глаз, распределение правильных ответов 
отражает сложность оценки данных сти-
мулов. Возможно, из-за ограниченности 
дополнительных параметров и чрезмер-
ной графичности стимулов. 

Рисунок 3. Распределение баллов 
(в процентах) для трех типов стимулов 

Результаты корреляционного анализа 
показали значимую взаимосвязь (r = 0,36, 
p = 0,036) общего результата теста на из-
бирательность совместного внимания 
(суммы всех баллов) с одной шкалой теста 
ЭмИн – понимание своих эмоций (ВП). Это 
позволяет предположить, что избира-
тельность совместного внимания связана 
с умением осознавать и понимать свои 
собственные эмоциональные состояния. 

Результаты по тесту избирательности 
совместного внимания на стимулах с реа-
листичными изображениями не показали 
никаких взаимосвязей с ЭмИн. Однако ре-
зультаты теста как на мультипликацион-
ных стимулах (r = 0,47, p = 0,005), так и на 
стимулах с глазами (r = 0,37, p = 0,032), 
показали значимые корреляции с пони-
манием своих эмоций (ВП). 

Помимо этого, дополнительные значи-
мые корреляции были выявлены относи-
тельно мультипликационных стимулов. 
Корреляция между результатами этой ча-
сти теста на избирательность совместно-
го внимания и общим показателем эмо-
ционального интеллекта (ЭмИн) состави-
ла 0,38 (p = 0,026), что указывает на зна-
чимую положительную связь. 
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Были выявлены корреляции и с от-
дельными субшкалами. Корреляция 
с внутриличностным эмоциональным ин-
теллектом (ВЭИ) составила 0,48 
(p  = 0,0043). Этот аспект эмоционального 
интеллекта включает в себя способность 
осознавать и идентифицировать свои 
эмоции, понимать причины их возникно-
вения и уметь ими управлять. Кроме того, 
была обнаружена положительная корре-
ляция между результатами заданий 
с мультипликационными персонажами и 
пониманием эмоций (ПЭ), которая соста-
вила 0,35 (p = 0,042). Это говорит о том, 
что участники, которые были более 
успешными в распознавании и понима-
нии своих и чужих эмоций, также точнее 
определяли, в какую сторону направлен 
взгляд большинства персонажей. 

Интересно, что наиболее значимые 
корреляции с показателями эмоциональ-
ного интеллекта были обнаружены при 
использовании мультипликационных 
стимулов и схематичных стимулов с гла-
зами. Поскольку реалистичные изображе-
ния были более простыми для анализа, 
респонденты могли просто полагаться на 
такие дополнительные факторы, как по-
ворот головы и положение тела, не задей-
ствуя более сложные когнитивные функ-
ции. Напротив, мультипликационные 
стимулы и схематичные глаза требовали 
от респондентов более активного участия 
в процессе интерпретации, что позволило 
выявить значимые корреляции с эмоцио-
нальным интеллектом. Можно предполо-
жить, что данные стимулы требовали от 
респондентов более тонкого понимания 
эмоциональных сигналов и способности 
интерпретировать их в более абстракт-
ном контексте. 

Задачи с мультипликационными сти-
мулами показали лучший результат в ка-
честве индикатора уровня эмоционально-
го интеллекта. Это может быть связано 
с экспрессивностью мультипликационных 
лиц, которая дает преимущество людям 
с более высоким уровнем эмоционального 
интеллекта. 

Для результатов всего теста была вы-
явлена взаимосвязь избирательности 
совместного внимания с осознанием и по-
ниманием собственных эмоций. Таким 
образом, участники, более осознанно и 
глубоко понимающие свои эмоциональ-
ные состояния, имеют также более разви-
тую способность фокусироваться на 
наиболее значимых социальных сигналах 
и игнорировать несущественные в кон-
тексте совместного внимания. Такая тен-
денция может иметь общие корни с ранее 
изученной взаимосвязью между внима-
нием к своим эмоциям и процессами вни-
мания относительно эмоционально зна-
чимых визуальных стимулов (Bujanow et 
al. 2020). 

Наше исследование способствует раз-
работке диагностических инструментов и 
методик, предназначенных для всесто-
ронней оценки эмоционального интел-
лекта. В отличие от самооценочных 
опросников, традиционно используемых 
для оценки эмоционального интеллекта, 
тест на избирательность совместного 
внимания предоставляет объективные 
данные, поскольку является эксперимен-
тальным тестом способностей. 

Мы считаем, что наш инструмент пред-
ставляет собой перспективное направле-
ние для будущих исследований. Дальней-
ший анализ поможет значительно углу-
бить понимание механизмов эмоцио-
нального интеллекта и улучшить его 
оценку в различных контекстах. Получен-
ные результаты обеспечивают фундамент 
для создания надежных и точных методов 
измерения эмоционального интеллекта, 
что открывает новые возможности для 
практического применения в образова-
нии, бизнесе, медицине и психологии. 

Выводы 
Результаты исследования позволяют 

предположить, что существует достаточ-
но выраженная взаимосвязь между изби-
рательностью совместного внимания и 
уровнем эмоционального интеллекта. 
Особенно большую роль в этой взаимо-
связи играет способность к пониманию 
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собственных эмоций, что позволяет сде-
лать следующий вывод: способность рас-
познавать и интерпретировать направле-
ния взглядов других людей с большой ве-
роятностью связана с эмоциональным 
интеллектом и его аспектами и во взрос-
лом возрасте.  

Данные, полученные в нашем исследо-
вании, могут быть использованы для со-

здания надежных диагностических ин-
струментов. Тест на избирательность 
совместного внимания будет служить для 
оценки уровня эмоционального интел-
лекта человека в комплексе с другими ме-
тодами его измерения. Особенно хорошо 
для данной цели подойдут мультиплика-
ционные стимулы. 
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