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Несмотря на то, что когнитивные способности играют большую роль в дости-
жении эффективности деятельности, исследователи интеллекта постепенно при-
шли к выводу, что сам конструкт намного шире когнитивных и технических спо-
собностей, измеряемых традиционными методами (количественные тесты на опре-
деление коэффициента интеллекта (IQ)) [21]. Был сделан вывод о том, что роль 
академического интеллекта как основания жизненной успешности слишком пре-
увеличена. Так, Гарднер [11] утверждает, что высокие когнитивные способности 
оказывают влияние лишь на 20% факторов, характеризующих жизненную успеш-
ность. Что касается успешности в профессиональной деятельности, то справедливо 
мнение о том, что стандартные тесты IQ не способны объяснить все различия вы-
сокопродуктивных и успешных в профессиональной деятельности индивидуумов 
и их менее успешных коллег [12]. 

Таких образом, имеет место предположение, что именно высокие показатели 
эмоционального интеллекта способны предсказать результативность профессио-
нальной деятельности, выражающуюся в улучшении рабочих показателей, благо-
приятном рабочем микроклимате, возрастающей производительности труда, а так-
же карьерном росте. Необходимо признать роль соответствующих эмоциональных 
навыков и знаний в профессиональной деятельности и развития их в организациях, 
учитывая всевозможные барьеры, как то: внутриличностные, внутриорганизаци-
онные и межотраслевые [16]. Большой объем исследований доказал возможность 
развития способностей эмоционального интеллекта сотрудников, а также возмож-
ность их использования в профессиональной деятельности [8]. 

Выражается мнение, что в век глобализации, интенсивного развития инфор-
мационных технологий, а также в условиях нестабильности, быстрых и непред-
сказуемых изменений наличие развитого эмоционального интеллекта приобретает 
характер жизненной необходимости, особенно в сфере совместной (коллективной) 
работы [13]. Однако неразрешенной проблемой остается отсутствие единого под-



Яглова О.В. Проблема эмоционального интеллекта и его связей с эффективностью... 

 81 

хода к пониманию и описанию концепта; непрекращающиеся споры вокруг опре-
деления эмоционального интеллекта не дают возможности однозначно толковать 
значение конструкта. Так, анализируя проявления эмоционального интеллекта 
в профессиональной деятельности, Ашканэйзи и Даус справедливо замечают: «Ис-
следователи пытаются концептуально подойти к выделению, определению и обос-
нованию его взаимосвязи с важнейшими рабочими установками, и результатив-
ностью, в то время как практики сосредоточены на вопросах повышения потенци-
альной эффективности рабочей деятельности посредством определения, отбора 
и тренировки важнейших компетенций работников, включая эмоциональные спо-
собности» [2. С. 80]. 

Далее мы рассмотрим несколько подходов к определению конструкта, опи-
сываемых зарубежными источниками. Помимо трудностей выбора рабочего опре-
деления, которые отмечают Ван Руй и Фисвесваран [23], необходимо отметить, 
что сами исследователи, подстрекаемые растущим интересом к проблеме, спешат 
предложить свои собственные определения или дополнить имеющиеся. 

Хотя термин «эмоциональный интеллект» ассоциируется со многими авто-
рами, принято считать, что изначально он был сформулирован исследователями 
Майером и Сэловеем [19], которые описывали его как способность индивидуума 
контролировать свои эмоции и эмоции других людей, распознавать их и использо-
вать полученную информацию для принятия решений и выбора действия. Авторы 
предлагают четыре измерения [19; 23]: 

— эмоциональная осведомленность — способность воспринимать, оценивать 
и выражать эмоции; точность определения эмоции индивидуумом, способность 
выражать эмоции и отличать эмоциональные проявления других; 

— генерирование эмоций — способность обращаться с эмоциями и генери-
ровать их с целью фасилитации процессов мышления и установления приоритетов, 
иначе говоря, способность управления своим мышлением посредством эмоций; 

— понимание эмоций отражает эмоциональную компетентность — способ-
ность понимать эмоции, их значение и скрытые смыслы; 

— управление эмоциями — способность управлять собственным эмоциональ-
ным состоянием и влиять на настроение других, что подразумевает открытость 
эмоциям. 

Согласно определению Майера и Сэловея, эмоциональный интеллект имеет 
отношение именно к интеллектуальной сфере личности, что объясняется, согласно 
Бастиану, Бернсу и Беттлбеку [5], тем, что «в ходе решения проблем индивидууму 
приходится различать и контролировать собственные эмоции и эмоции других, 
и в этом плане некоторые люди оказывается более способными, чем другие» [5. 
С. 1136]. Аналогично Ашканэйзи и Даус [3] выражают свое мнение в пользу пони-
мания конструкта как формы интеллекта, отмечая, что соответствующие способно-
сти, предложенные Майером и коллегами, взаимосвязаны и поддаются развитию. 

Что касается точки зрения специалистов-практиков, то здесь следует отметить 
вклад Гоулмана [12] и Бар-Она [4], рассматривающих проблему не с точки зрения 
исследования интеллекта, а в рамках проблематики психологии личности, форми-
рования знаний, умений и навыков, с акцентом на практической значимости кон-
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структа. Так, Гоулман [16] предлагает модель, содержащую следующие кластеры: 
самосознание, самоуправление, социальную осведомленность и управление отно-
шениями; мотивация выделяется им как отдельное подмножество конструкта эмо-
ционального интеллекта. 

Бар-Он, в свою очередь, предлагает следующее определение: эмоциональный 
интеллект — это «ряд некогнитивных способностей и навыков, которые влияют 
на способность индивидуума справляться с требованиями окружения и давлением 
социальной среды» [4. С. 14]. В его подходе объединены как эмоциональные спо-
собности, так и личностные характеристики, мотивация и аффективность. Модель, 
разработанная им, представляет собой многофакторную комбинацию эмоциональ-
ных, личностных и социальных способностей, относящихся к пяти сферам эмо-
ционального интеллекта: межличностным навыкам, внутриличностным навыкам, 
адаптивности, стресс-менеджменту и общему настроению. 

Несмотря на расхождения между научными и коммерческими подходами 
и активные споры между их последователями и критиками, и те и другие согласны 
в одном: все предлагаемые определения скорее дополняют, нежели противоречат 
друг другу. Все исследователи подчеркивают, что эмоциональный интеллект 
не статичен и поддается развитию в ходе тренировок и по мере приобретения ин-
дивидуумом опыта [12; 19]. Чернисс совместно с коллегами и Вайсберг [7] добав-
ляют к этому, что концепция эмоционального интеллекта находится лишь на на-
чальном этапе своего теоретического развития, а потому различие в толкованиях 
и определениях конструкта свидетельствуют о «жизнеспособности в научной сре-
де, а не о слабости» [7. C. 239]. Авторы стремятся подчеркнуть, что, несмотря 
на расхождения в подходах, во всех моделях эмоционального интеллекта присут-
ствуют два ключевых компонента: эмоциональная осведомленность и управление 
своими эмоциями и эмоциями других. Большинство авторов едины во мнении, что 
быть эмоционально-интеллектуальным значит разбираться в эмоциях, понимать их 
природу и их функциональное значение. 

Ассоциация исследования эмоционального интеллекта в организациях 
(CREIO) [9] предоставляет результаты многочисленных исследований, посвящен-
ных анализу эмоционального интеллекта в профессиональной сфере. Среди иссле-
дований и докладов, публикуемых на ресурсе, большая часть посвящена вопросам 
применения эмоционального интеллекта в рабочей среде, структуры эмоциональ-
ной компетентности, значения эмоционального интеллекта и актуальности пробле-
мы, особенностей эмоционального интеллекта (и основных ошибок понимания 
эмоций) руководителей, возможностей использования соответствующих способно-
стей, обеспечения возможности развития эмоционального интеллекта сотрудни-
ков в организации, взаимосвязи с лидерскими качествами. 

Особый интерес у исследователей вызывает проблема взаимосвязи уровня 
эмоционального интеллекта и эффективности профессиональной деятельности. 
Раммлер и Брэк [22] отметили также, что управление факторами эффективности 
труда, такими как стимулирование и вознаграждение, результаты работы, обратная 
связь, индивидуальные способности, мотивы и ожидания, а также знания, умения 



Яглова О.В. Проблема эмоционального интеллекта и его связей с эффективностью... 

 83 

и навыки, способствует увеличению продуктивности на индивидуальном, группо-
вом и организационных уровнях, что, в свою очередь, доказывает необходимость 
проведения программ обучения и тренингов, направленных на развитие эмоцио-
нального интеллекта сотрудников в организации. Эта связь наглядно демонстриру-
ется в компаниях коммерческой направленности (ориентированных на получение 
прибыли), эффективность деятельности в которых оценивается в основном по ре-
зультатам. Чернисс [6] предлагает ряд наглядных примеров применения эмоци-
онального интеллекта в компаниях с целью повышения эффективности деятель-
ности. Так, финансовые консультанты компании American Express, прошедшие 
тренинги эмоционально интеллекта, продемонстрировали больший прирост по по-
казателям эффективности деятельности (18,1%) по сравнению с теми сотрудни-
ками, которые это обучение не проходили (16,2%). 

Лапьер, в свою очередь, отмечает, что возможности применения эмоциональ-
ного интеллекта не ограничиваются только коммерческой сферой деятельности: 
«индивидуумы с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют больше 
шансов достичь хороших показателей эффективности деятельности в сравнении 
с остальными сотрудниками. Это позволяет нам предположить, что особенно ва-
жен эмоциональный интеллект для специалистов по продажам, результат работы 
которых напрямую зависит от их способности устанавливать контакт и выстраи-
вать плодотворные отношения с другими, а также оказывать на них влияние в про-
цессе общения; интересно также, что данные, касающихся технических профессий 
и ученых, также доказывают значимость эмоционального интеллекта в их работе, 
бо́льшую даже, нежели способности к аналитическому мышлению» [15. С. 1]. 

Как мы отметили выше, проблема развития способностей эмоционального ин-
теллекта с целью улучшения индивидуальных показателей обучения, повышения 
эффективности деятельности и продуктивности остается весьма актуальной для ис-
следователей и специалистов по работе с персоналом. Несмотря на это, дискуссии, 
касающиеся определения и методов измерения конструкта, ведутся весьма активно 
[10; 20; 24]. Лэнди [14] отмечает, что споры вокруг эмоционального интеллекта 
возникают не только среди самих исследователей проблемы, но и среди основных 
ее критиков. Например, нет единства среди исследователей в вопросе о том, отно-
сится ли эмоциональный интеллект к сфере способностей или же это вид компе-
тенций, непосредственно влияющий на умение противостоять жизненным труд-
ностям и требованиям окружающей среды [1]. 

Больше всего сомнений вызывает широта и изменчивость определения эмо-
ционального интеллекта. Так, Ван Роой и Фисвесфаран [23] утверждают, что одна 
из самых больших трудностей в приведении рабочего определения эмоциональ-
ного интеллекта, устраивающего всех, состоит в многообразии названий, которые 
были даны феномену изначально. Противники концепта эмоционального интел-
лекта оспаривают его обоснованность, указывая, что он не является формой ин-
теллекта. Так, Лок [17] подвергает сомнению валидность концепта, полагая, что 
он не относится к видам интеллекта и предлагая четко разграничивать эмоцио-
нальную и рациональную сферы. Выход из двойственности ситуации он видит 



 Вестник РУДН, серия Психология и педагогика, 2013, № 1 

84 

в уходе от самого понятия «эмоциональный интеллект» и в причислении конст-
рукта к личностным чертам. 

Часть оппонентов указывают на слишком большое количество существующих 
измерений одного конструкта и на использование большого разнообразия методов 
получения данных, а также обвиняют методы в недостатке психометрических па-
раметров [23; 18]. 

Приведенный анализ зарубежных источников позволяет нам сделать вывод 
о том, что, несмотря на серьезную критику эмоционального интеллекта, его опре-
деления, методологии и валидности, потребность в его дальнейшем изучении ве-
лика. Наибольший интерес сегодня вызывает проблема связи эмоционального ин-
теллекта и эффективности профессиональной деятельности. Наиболее актуальным 
он является для специалистов по работе с персоналом и руководства компаний, 
где качество отношений на внутриорганизационном, межорганизационном, меж-
личностном уровне и продуктивность сотрудничества имеют первостепенное 
значение. 
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PROBLEM OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
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The article introduces different approaches to the emotional intelligence (EI) definition and research, 
the main trends of the concept critique and proves the importance of the further research of the link between 
the emotional intelligence and workplace performance. 
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