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В обзоре представлен анализ данных классических и современных 
исследований по проблеме эмоционального интеллекта и его зна-
чения в жизни человека, в частности в достижении им профессио-
нального успеха. Как известно, в настоящее время описаны различ-
ные составляющие успешной карьеры, и эмоциональный интеллект, 
без сомнения, является одним из них. Какова его роль в покорении 
профессиональных вершин? Как объективно оценить уровень эмо-
ционального интеллекта? Возможно  ли его совершенствование? 
Данное понятие рассмотрено с  точек зрения основных концепций, 
даны различные определения и  выделены ключевые параметры 
каждой из  моделей. Проанализированы способы оценки уровня 
эмоционального интеллекта, их прикладное значение, а также дос-
тоинства и недостатки, кроме того, затронуты вопросы их объектив-
ности и  доказательности. Рассмотрены различные способы его со-
вершенствования в зависимости от индивидуальных характеристик 
и  практической необходимости. Особое внимание уделено роли 
эмоционального интеллекта в построении успешной карьеры и его 
взаимосвязи с IQ.
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The review presents the data analysis of classic and contemporary re-
search studies on emotional intelligence and its importance in human life, 
in particular, in the attainment of professional success. As is known, cur-
rently describes the various components of a successful career, and emo-
tional intelligence, without a doubt, is one of them. What is his role in the 
conquest of a professional challenge? How to objectively assess the level 
of emotional intelligence? Can it be improved? This concept is considered 
from the point of view of basic concepts, the different definitions and 
highlighted key parameters of each model. Ways of assessing the level of 
emotional intelligence, their practical value and the advantages and dis-
advantages, also raised issues of objectivity and evidence-based practice. 
Different ways of its improvement depending on the individual character-
istics and practical need. Special attention is paid to the role of emotional 
intelligence in successful career and its relationship with IQ.
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Несомненно, все люди стремятся до-
стичь успеха, но  каждый человек 

вкладывает в это понятие разный, зача-
стую диаметрально противоположный 
смысл, основанный на индивидуальных 
жизненных ценностях. 

На  первый взгляд, определить при-
чины успеха отдельно взятого человека 
довольно несложно, например, в качест-
ве личностных предикторов успешной 
карьеры могут быть названы: уверен-
ность, энергичность, инициативность, 
эмоциональная стабильность и устойчи-
вость к стрессу [17] (Bretz, Judge, 1994). 
Также многие исследователи указывают 
на  значительный вклад IQ (intelligence 
quotient  — коэффициент интеллекта) 
в успех. Так, по некоторым данным, вы-
сокий уровень интеллекта повышает 
шансы индивида получить высшее обра-
зование, а также место работы с высоким 
материальным достатком [25] (Firkowska-
Mankiewicz, 2002).

Однако даже при наличии всех не-
обходимых предикторов и высокого IQ 
человек не  всегда добивается успеха, 
и при равных уровнях указанных пара-
метров разные люди достигают различ-
ных «высот». В этой связи современные 
исследования ставят под сомнение опре-
деляющую роль IQ в достижении успе-
ха, придавая большее значение высоко-
му уровню эмоционального интеллекта 
(emotional intelligence  — EI). Согласно 
данным одного из  основоположников 
концепции эмоционального интеллек-
та, именно EI позволяет предсказать, 
кто поднимется на «вершину», а кто по-
терпит неудачу среди одинаково компе-
тентных людей одной специальности [29] 
(Goleman, 1998).

Стоит отметить, что с  момента по-
явления указанного термина возникло 
множество вопросов и  противоречий, 
в том числе о недопустимом включении 
в него понятия «интеллект» [49] (Salovey, 
Mayer, 1993). Не  прекращаются также 
и  споры о  том, возможно  ли повыше-

ние уровня эмоционального интеллекта 
или же это врожденная характеристика. 
Под сомнение ставится и объективность 
современных методов оценки EI, напря-
мую связанная с его субъективной «эмо-
циональной» составляющей.

В данном обзоре представлен анализ 
современных исследований, посвящен-
ных изучению вклада IQ и  EI в  успеш-
ность человека, а также методам оценки 
эмоционального интеллекта и способам 
его совершенствования. 

Понятие «эмоциональный 
интеллект»

Впервые понятие «эмоциональный ин-
теллект» было использовано в моде-

ли социального интеллекта и определено 
как способность понимать и  управлять 
мужчинами и женщинами — проявлять 
мудрость в  человеческих отношениях 
[52] (Thorndike, 1920). Со временем этот 
термин включался в различные модели 
и концепции, так в рамках теории «мно-
жественного интеллекта» были выделе-
ны понятия внутриличностного и меж-
личностного интеллектов, где первый от-
вечает за взаимодействие с самим собой, 
а второй связан с пониманием настрое-
ний, мотивов и намерений других людей 
[26] (Gardner, 1983).

Первое обособленное определение 
EI связано с работами Salovey P. et May-
er  J. D. (1990), которые определили его 
как часть социального интеллекта, вклю-
чающую в себя способность распознавать 
собственные и чужие эмоции, различать 
их и использовать эту информацию, что-
бы контролировать мышление и дейст-
вия как собственные, так и других людей 
[48] (Salovey, Mayer, 1990). Это определе-
ние стало общепринятым в научном со-
обществе, однако изучением данного во-
проса занимались и другие ученые: так, 
Bar-On R. (1997) предложил определять 
эмоциональный интеллект как множест-
во некогнитивных навыков и компетент-
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ностей, которые влияют на способность 
справляться с требованиями и влиянием 
среды и при этом преуспеть [6] (Bar-On, 
1997). Petrides K. V. et al. (2007) рассма-
тривали EI как сочетание поведения 
и самовосприятия в отношении способ-
ности индивида идентифицировать, об-
рабатывать и использовать эмоциональ-
ное знание [42] (Petrides, Pérez-González, 
Furnham, 2007). 

Одновременно с  разработкой поня-
тия EI ряд исследователей вел работу над 
созданием его модели, которая позволи-
ла бы судить о роли тех или иных факто-
ров, определяющих степень его развития.

Модели эмоционального 
интеллекта

С момента начала изучения феноме-
на эмоционального интеллекта раз-

личными авторами были предложены 
многочисленные классификации, однако 
на сегодняшний день общепризнанными 
считаются три концепции (табл. 1).

Модель EI как совокупность способ-
ностей, впервые предложенная Salovey P. 
et Mayer J. D. (1997), предусматривает вы-
деление четырех «ветвей» навыков: вос-
приятие эмоций, использование эмоций 
для облегчения когнитивных действий, 
понимание и  анализ эмоций, а  также 
способность предотвращать, уменьшать 
или модифицировать эмоциональную 
реакцию в себе и других [1, 36] (Brackett, 
Rivers, Salovey, 2011; Mayer, Salovey, 1997).

Две другие концепции эмоциональ-
ного интеллекта являются смешанными 
и, в отличие от описанной ранее, рассма-
тривают когнитивные и другие особен-
ности личности как одно целое, напри-
мер, как, современная модель «EI — осо-
бенность характера» (trait EI). Наиболее 
популярной из  смешанных является 
модель, включающая в себя 4 основных 
параметра: самосознание, социальная ос-
ведомленность, саморегуляция и управ-

ление отношениями, которые, кроме 
того, подразделены на  20 «компетен-
ций» [13, 29, 30] (Boyatzis, Goleman, Rhee, 
2000; Goleman, 1998; Goleman, 2001). При 
этом, в отличие от модели Mayer J. D. et 
Salovey P. (1997), показывающей потен-
циал контроля эмоций, «компетенции» 
Goleman D. (2001) являются непосред-
ственным индикатором уровня EI [24] 
(Fernandez-Berrocal, Extremera, 2006).

Другой концепцией является смешан-
ная модель «эмоционально-социально-
го интеллекта», в которой акцент сделан 
на особенности взаимодействия эмоцио-
нальных и личностных аспектов [7, 8, 9] 
(Bar-On, 2000; Bar-On, 2006). 

В настоящее время каждая из концеп-
ций эмоционального интеллекта зани-
мает свою нишу и играет определенную 
роль в  изучении феномена EI, так, мо-
дели способностей чаще используются 
в  социальных исследованиях и  специа-
лизированной литературе, тогда как сме-
шанные модели нашли свое отражение 
в маркетинговых и научно-популярных 
изданиях [46] (Sadri, 2012).

Современные исследования 
ставят под сомнение 
определяющую роль IQ 
в достижении успеха, придавая 
большее значение высокому 
уровню эмоционального 
интеллекта.

Modern research questions the 
crucial role of IQ in achieving 
success, giving greater importance 
to a high level of emotional 
intelligence.
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Методы оценки EI 

В  соответствии с  наличием различ-
ных концепций эмоционального 

интеллекта исследователями были пред-
ложены соответствующие методики 
его оценки: так, измерение в  подходах, 
основанных на смешанных моделях, осу-
ществляется с помощью опросников-са-
моотчетов (табл. 2).

В настоящее время разработано боль-
шое количество опросников, с  различ-
ных сторон рассматривающих эмоци-
ональную грамотность человека, так, 
360°-методика широко используется для 
оценки EI членов коллективов, индиви-
дуальные опросники более подробно ха-
рактеризуют особенности эмоциональ-
ного интеллекта конкретного человека, 
а  методики, адаптированные к  разным 

Таблица 1
Ключевые модели эмоционального интеллекта

Модель Авторы Описание Факторы

EI как со-
вокупность 
способностей

Salovey P. et 
Mayer J. D. 
(1997) 

Предусматри-
вает выделение 
четырех «вет-
вей» навыков.

1) «Восприятие эмоций» — способность идентифицировать и диффе-
ренцировать собственные эмоции, а также эмоциональные реакции 
других людей, основываясь на их поведении, помогает также разли-
чать «истинные» и «ложные» эмоциональные выражения; 
2) навыки второй «ветви» позволяют использовать эмоции для облег-
чения когнитивных действий (запоминание, рассуждение и др.); 
3) «понимание и анализ эмоций» характеризуются правильной интер-
претацией эмоциональных состояний, определением вызвавших их 
причин и взаимосвязей; 
4) «регулирование эмоций» включает в себя способность предотвра-
щать, уменьшать или модифицировать эмоциональную реакцию в себе 
и других [36] (Mayer, Salovey, 1997).

Смешанная Goleman 
D. (1998, 
2001) 
совместно 
с Boyatzis 
R. E. et al. 
(2000)

Включает в себя 
4 основных 
параметра, 
подраз деленных 
на 20 «компе-
тенций».

1) «Самосознание» предполагает осведомленность о собственных 
«сильных» и «слабых» сторонах, уверенность в себе и правильности 
своих действий, а также адекватную оценку своих возможностей;
2) «саморегуляция» представляет собой управление собственными им-
пульсами и желаниями, а также внутренними состояниями, в частности 
злостью, грустью и тревогой;
3) «социальные навыки» помогают использовать знание своих и чужих 
эмоций на практике, способствуя достижению поставленных целей;
4) «управление отношениями» включает в себя работу в команде, 
лидерство, искусство общения и взаимодействия [13, 29, 30] (Boyatzis, 
Goleman, Rhee, 2000; Goleman, 1998; Goleman, 2001).

Смешанная 
«эмоцио-
нально-со-
циального 
интеллекта»

Bar-On R. 
(2000 — 
2006)

Акцент сделан 
на взаимодей-
ствии эмо-
циональных 
и личностных 
аспектов.

1) «Внутриличностные» навыки: 
 самоуважение;
 самосознание;
 настойчивость; 
 независимость;
 самоактуализация;
2) «межличностные»: 
 эмпатия; 
 ответственность; 
 взаимодействие;
3) «адаптивность»; 
4) «управление стрессом»;
5) «общее настроение» [7, 8, 9] (Bar-On, 2000; Bar-On, 2006).

Источник: составлено авторами
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Таблица 2
Методы оценки уровня эмоционального интеллекта

Методика Авторы Структура Концепция методики, целевая аудитория

ECI v. 2.0 (Emotional 
Competence Inventory v. 2.0 — 
Опросник эмоциональной 
компетентности)

Boyatzis R.,  
Goleman D.,  
et Rhee K. (2000) 

18 разделов 360°-методика оценки эмоционального интеллек-
та, которая позволяет сравнивать восприятие со-
трудником собственных компетенций и оценку их 
коллегами и руководством [13, 47, 56] (Boyatzis, 
Goleman, Rhee, 2000; Sala, 2002).

EI-i v. 2.0 (Emotional Quotient 
Inventory v. 2.0 — Опросник 
оценки коэффициента эмо-
ционального интеллекта)

Bar-On R.  
(1997, 2012)

133/125/51 
вопросов

Оценка 5 факторов теоретической модели, кото-
рая не только дает характеристику эмоциональной 
компетентности личности, но также определяет ее 
аффективный и социальный профиль [6, 10] (Bar-
On, 1997).

EI-i 360° Bar-On R.  
et Handley R. (2003) 

133 вопроса Совместное перекрестное исследование работни-
ка и работодателя [11] (Bar-On, Handley, 2003).

EI-i:YV Bar-On R. et Parker 
J. D. A. (2000)

60/30 
вопросов

«Youth-version» — опросник, адаптированный для 
возраста 7-17 лет [12] (Bar-On, Parker, 2000).

BRIEF (Brain Resource 
Inventory for Emotional 
intelligence Factors — Опрос-
ник для оценки нервно-
психических ресурсов, 
влияющих на уровень эмоци-
онального интеллекта)

Kemp A. H. et al. 
(2005);
Davies K. A. et al. 
(2010) 

14 разделов Оценивает внутри- и межличностные эмоцио-
нальные способности, а также понимание себя 
[33] (Kemp. et al., 2005).

TEIue/SF (Trait Emotional 
Intelligence Questionnaires — 
Опросник характерных осо-
бенностей эмоционального 
интеллекта)

Petrides K. V. et 
Furnham A., (2006)

153/30 
вопросов

Дает оценку уровня эмоционального интеллек-
та исходя из 15 параметров: адаптативность, 
мотивация, эмпатия, счастье, оптимизм и др. 
[41] (Petrides, 2009).

TEIQue 360°/360°SF Petrides K. V. et 
Furnham A., (2006)

153/30 
вопросов

Совместное перекрестное исследование работни-
ка и работодателя [41] (Petrides, 2009).

TEIQue-AFF/ASF Petrides K. V. (2001); 
Petrides K. V. et 
Furnham A., (2003)

153/30 
вопросов

Опросник «adolescent-form», адаптированный для 
подростков от 13 до 17 лет [41] (Petrides, 2009).

TEIQue-СF/CSF Petrides K. V. et al. 
(2008)

75/36 
вопросов

Опросник «child-form», адаптированный для де-
тей в возрасте от 8 до 12 лет [41] (Petrides, 2009).

Источник: составлено авторами

возрастным группам, позволяют скор-
ректировать процесс воспитания ребен-
ка [13] (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000).

Основным недостатком всех указан-
ных методов является субъективность или 
возможная предпочтительность ответов, 
доказанная в исследовании DeNisi A. S. et 
Shaw J. B. (1977), в котором 1 014 студен-
та оценивали свое визуальное восприя-
тие, вербальные навыки, вычислительную 

способность, точность и др. в комбини-
рованном опроснике-самоотчете, а затем 
ответили на  вопросы тестирования для 
объективизации данных, при этом кор-
реляции двух методов были достоверно 
малы (r = 0,41), что свидетельствует о не-
возможности использования опросных 
методик в качестве средств оценки про-
фессионального успеха [21, 58] (De Nisi, 
Shaw, 1977; Yik, Bond, Paulhus, 1998). 
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Другим недостатком опросников яв-
ляется отмеченная некоторыми автора-
ми низкая валидность вследствие выра-
женной корреляции с методами оценки 
личности и  благополучия [1, 14, 16, 44] 
(Ushakov, 2009; Brackett, Mayer, 2003; 
Brackett et al., 2006; Roberts et al., 2001). 
Так, Brackett M. A. et Mayer J. D. (2003) при 
исследовании 207 студентов отметили 
значительную связь результатов (r = 0,75) 
опроса EI-i с ранее существующим тестом 
модели личности «Big Five» («Большая 
пятерка»  — диспозициональная пяти-
компонентная модель личности), что ста-
вит под сомнение необходимость прове-
дения первого [14] (Brackett, Mayer, 2003). 
В одном из последних мета-анализов Van 
der Linden D. et al. (2017) с включением 
142 источников информации была про-
демонстрирована значительная корре-
ляция (r = 0,85) между смешанными мо-
делями EI (в частности, опросы TEIQue 
и EI-i) и моделями личности (в т. ч. «Big 
Five»), характеризующими социальное 
благополучие человека, наряду с досто-
верно низкой корреляцией обеих с  мо-
делями способностей (r = 0,28), что по-
зволяет сделать вывод о невозможности 
объективной оценки исследуемого пара-

метра с помощью опросных систем [53] 
(Van der Linden et al, 2017). 

На  сегодняшний день наиболее сба-
лансированным и  прогностически зна-
чимым методом измерения эмоцио-
нальной грамотности в  рамках модели 
способностей признан тест, разработан-
ный Salovey P., Mayer J. D. et Caruso D. R. 
(2002) — MSCEIT v. 2.0. (Mayer-Salovey-
Caruso Emotional Intelligence Test v. 2.0 — 
тест оценки эмоционального интеллекта 
Мэйера-Сэловея-Карузо), который пред-
полагает решение респондентом различ-
ных ситуационных задач, разделенных 
на четыре рубрики, соответственно мо-
дели способностей EI, например, иден-
тификация эмоций по фотографии, опи-
сание чувств нехарактерными для этого 
словами, анализ сложных эмоциональ-
ных сочетаний и их смены, контроль соб-
ственных и  чужих эмоций, а  также ре-
шение эмоциональных проблем [35, 37] 
(Mayer, Salovey, Caruso, 2002).

В отличие от опросных методик, ситу-
ационные задачи умеренно коррелируют 
с показателями способностей и минималь-
но — с личностными чертами (p < 0,05), 
однако основная проблема теста MSCEIT 
заключается в сложности подсчета баллов: 
в  настоящее время используется метод, 
основанный на консенсусе выборки стан-
дартизации или группы экспертов, когда 
правильный ответ  — отмеченный боль-
шинством [53] (Van der Linden et al, 2017). 
В связи с данной методикой оценки возни-
кает вопрос, кого следует включать в груп-
пу экспертов, и чем они будут руководст-
воваться при определении правильного 
ответа? Тем не менее тест MSCEIT остается 
методом выбора при проведении научных 
исследований по оценке уровня эмоцио-
нального интеллекта [1] (Ushakov, 2009).

EI и успех
Настоящей сенсацией в 1995 году стало 
заявление Goleman D. о том, что показа-
тель общего интеллекта определяет успех 

На сегодняшний день 
наиболее сбалансированным 
и прогностически значимым 
методом измерения 
эмоциональной грамотности 
в рамках модели способностей 
признан тест MSCEIT v. 2.0.

To date, the most balanced and 
prognostically significant method 
of measuring emotional literacy in 
the framework of the ability model 
recognized test-MSCEIT V. 2.0.
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в жизни приблизительно на 20%, в то вре-
мя как EI — на 80% [28] (Goleman, 1995). 
Современные исследования Extremera N. 
et Rey L. (2016) с привлечением студентов 
испанских университетов (n = 721), сред-
ний возраст которых составил 22  года, 
опрошенных по методике MSCEIT, под-
тверждают положительную связь эмо-
ционального интеллекта и степени удов-
летворенности жизнью (p  <  0,05) [23] 
(Extremera, Rey, 2016). 

В настоящее время «TalentSmart», ка-
лифорнийская компания, поставщик 
продуктов и  услуг по  совершенствова-
нию эмоциональной грамотности, утвер-
ждает, что в последнем проведенном ис-
следовании EI занял первое место среди 
33 других показателей и  стал наиболее 
достоверным предиктором профессио-
нального успеха, определяя его на  58% 
и увеличивая среднюю заработную плату 
на 29 000 долларов в год. 

Некоторые исследователи находят та-
кие высокие показатели не более чем «ре-
кламной уловкой» людей, заботящихся 
о продаже своих книг, а не о развитии на-
уки [4] (Antonakis, Ashkanasy, Dasborough, 
2009).

Тем не менее в настоящее время до-
казан тот факт, что высокий уровень EI 
положительно коррелирует со степенью 
профессиональной мотивации, влияет 
на  удовлетворенность проделанной ра-
ботой, что в совокупности является од-
ним из  критериев «внутреннего» успе-
ха, а также определяет лидера, успешно 
управляющего собственными и чужими 
эмоциями [43, 57] (Prati et al., 2003; Wong, 
Law, 2002). Так, например, некоторые ис-
следователи, определяя составляющие 
лидерства, отдают главную роль эмоциям 
и  их контролю, а  характеризуя эффек-
тивного лидера, делают акцент на высо-
ком уровне EI [27] (George, 2000).

По мнению ряда авторов, косвенным 
отражением успешного управления и ре-
гуляции эмоций, а  также преодоления 
жизненных трудностей является адаптив-

ный тип чувства юмора, характеризую-
щийся удовлетворенностью взаимоотно-
шениями, адекватной самооценкой и гиб-
костью в общении, так, исследование 319 
студентов продемонстрировало положи-
тельную корреляцию уровня эмоциональ-
ного интеллекта и адаптивного типа чув-
ства юмора (p < 0,05) [18, 40, 51, 55] (Cann 
et al, 2011; Ogurlu, 2015; Stieger et al, 2011).

Большое внимание уделяется также 
и влиянию уровня EI на индивидуальную 
и групповую работу. Так, в исследовании 
Offermann L. et al. (2004) 425 студентов 
были разделены на команды по 3–6 че-
ловек для совместной работы над про-
ектами в  течение семестра. Уровень EI 
оценивался с  помощью методики ECI: 
результаты продемонстрировали, что ис-
следуемый параметр является хорошим 
предиктором успешной работы в коман-
де (p < 0,05), но не влияет на выполнение 
индивидуальных заданий, кроме того, 
чем выше был общий показатель эмоци-
ональной грамотности команды, тем бо-
лее успешными были признаны выпол-
ненные проекты (p < 0,1) [39] (Offermann 
et al., 2004). 

В одном из последних мета-анализов, 
посвященных проблеме эмоционального 
интеллекта, группой ученых на основе 66 
оригинальных мета-анализов и 21 мета-
аналитических корреляций была создана 
обобщенная каскадная модель EI, а также 
охарактеризована ее связь с профессио-
нальным успехом. Одним из их выводов 
стало подтверждение гипотезы о том, что 
предсказательная способность EI выше 
для специальностей, включающих в себя 
помимо прочего «эмоциональный труд» 
(межличностное взаимодействие, работа 
в команде) [19, 31, 54] (Daus, Ashkanasy, 
2005; Joseph, Newman, 2010; Van Rooy, 
Viswesvaran, 2004). 

Во многих исследованиях также оце-
нивалась связь EI и  заработной платы: 
так, на  первом этапе (2001–2003) ис-
следования Rode J. C. et al. (2017) были 
проанализированы различные характе-
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ристики студентов, в т. ч. показатели EI 
с  помощью методики MSCEIT; на  вто-
ром этапе (2014) 126 из 857 респондентов 
предоставили информацию об уровне их 
заработной платы, занимаемой должно-
сти, а также наличии у них наставника. 
Исследование было контролируемым 
по  полу, уровню IQ, таким характери-
стикам личности, как добросовестность 
и  эмоциональная стабильность, уров-
ню колледжа, а  также стажу работы. 
Результаты исследования свидетельст-
вуют о том, что уровень EI положитель-
но коррелирует с  уровнем заработной 
платы (p < 0,01), в том числе благодаря 
наличию у  респондентов наставника 
(p < 0,05), кроме того, влияние эмоцио-
нальной компетентности тем сильнее, 
чем выше занимаемая должность ре-
спондента (p < 0,05). Исследователи объ-
ясняют это тем, что высокий уровень EI 
предполагает более развитые навыки по-
строения продуктивных взаимоотноше-
ний, позволяет лучше ориентироваться 
в неформальной обстановке, вовлекаться 
в полезные социальные связи, что дает 
доступ к дополнительным трудовым ре-
сурсам, способствует продуктивному 
взаимодействию с коллегами, повышая 
производительность труда. Немало-
важным является и  то, что респонден-
ты с высоким уровнем EI более уверены 
в себе и  готовы обращаться за советом 
к наставникам, что способствует разви-
тию их профессиональных навыков [45] 
(Rode et al, 2017).

Несмотря на позитивные результаты, 
исследователи, полностью отрицающие 
существование эмоционального интел-
лекта как отдельного понятия, настаи-
вают на несовершенстве методов оценки 
EI, корреляции с  общим интеллектом 
и индивидуальными качествами харак-
тера, ставя под сомнение степень досто-
верности полученных данных, мотиви-
руя оппонентов к  более масштабным 
исследованиям [4] (Antonakis, Ashkanasy, 
Dasborough, 2009).

Соотношение значимости 
EI и IQ в достижении 
профессионального успеха
Наряду со сторонниками приоритетного 
влияния EI на карьерный успех, сущест-
вует многочисленная группа исследова-
телей, отдающая предпочтение ведущей 
роли IQ, согласно которым распознава-
ние и  контроль эмоций  — это навыки, 
которым можно обучить, в то же время 
анализ эмоционального состояния не от-
личается от других видов анализа и также 
зависит от IQ, следовательно, EI не явля-
ется самостоятельной формой интеллек-
та, но основывается на нем [4] (Antonakis, 
Ashkanasy, Dasborough, 2009). 

Успешность лидера, по  утвержде-
нию авторов, кроме уровня IQ зависит 
и от персональных характеристик, таких 
как высокая степень экстраверсии, от-
крытость, а  также низкий уровень тре-
вожности, грамотно использовать кото-
рые позволит высокий уровень общего 
интеллекта [4, 50] (Antonakis, Ashkanasy, 
Dasborough, 2009; Savitsky, Gilovich, 2003). 
В доказательство приоритетного вклада 
IQ в профессиональную успешность ис-
следователи приводят данные мета-ана-
лиза 69 независимых источников, указы-
вающих на высокую корреляцию уровня 
общего интеллекта с успехом (r = 0,51–
0,62), которая нарастает по мере увели-
чения сложности работы, в то время как 
та же корреляции с EI достоверно мала 
(r  =  0,24) [3, 54] (Antonakis, 2003; Van 
Rooy, Viswesvaran, 2004).

Однако существует и  точка зрения, 
отдающая предпочтение IQ и EI в опре-
деленных условиях или на  конкретных 
этапах карьерного пути, так, Goleman D. 
(1998) через 3 года после сенсационного 
заявления уточняет, что IQ, возможно, 
является более мощным прогностическим 
фактором до начала построения карьеры, 
так как позволяет правильно выбрать спе-
циальность и удержаться на рабочем ме-
сте [29] (Goleman, 1998). Judge T. A. et al. 
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(2004) в  мета-анализе 151 исследования 
показали, что, во-первых, корреляция 
IQ и  лидерских навыков сомнительна 
(r = 0,27), что гораздо ниже ожидаемых 
значений, во-вторых, IQ является эф-
фективным предиктором успеха только 
в «спокойной» обстановке (p < 0,05), тогда 
как в условиях высокого стресса когни-
тивные ресурсы более труднодоступны, 
когнитивный потенциал снижается и че-
ловек начинает руководствоваться не-
когнитивными навыками, именно тогда 
высокий уровень EI позволяет сфокуси-
роваться на главном и решить задачу [5, 
32] (Ashkanasy, Ashton-James, Jordan, 2004; 
Judge et al., 2004).

Совершенствование 
эмоционального интеллекта
Большинство авторов сходятся во  мне-
нии, что уровень EI можно и нужно повы-
шать, но методы, используемые для этого, 
разнятся. Работа над EI требует от взро-
слого больших усилий и  мотивации, 
развитию которых способствует знание 
о  функционировании «эмоционального 
мозга» и концепции эмоционального ин-
теллекта, в то же время наличие широкого 
выбора различных программ позволяет 
отдать предпочтение самой подходящей 
и эффективной для конкретного челове-
ка. По теории Goleman D., для получения 
результата необходимо пройти два основ-
ных этапа: сначала сломать сложившийся 
отрицательный стереотип поведения, за-
ложенный в детстве, а затем заменить его 
новым — позитивным, что не может быть 
достигнуто с помощью одного семинара 
или тренинга [29] (Goleman, 1998). 

Однако исследование Nelis D. et al. 
(2009) показало обратное: 37 респон-
дентов были разделены на  две группы, 
одна из  которых обучалась на  тренин-
гах по развитию EI по 2,5 часа один раз 
в неделю в течение месяца, а другая яв-
лялась контрольной. В каждой из групп 
с помощью методики TEIQue и ряда дру-

гих опросных систем было произведено 
определение уровня EI: до обучения, сра-
зу после, а  также через 6 месяцев после 
его окончания. Результаты исследования 
показали отсутствие значимого разли-
чия в  уровне EI респондентов до  нача-
ла исследования (абсолютный показа-
тель M  =  59,41 и  55,81 для исследуемой 
и  контрольной групп соответственно, 
p < 0,05), улучшение показателей обучаю-
щейся группы после окончания тренин-
гов (M  =  59,81 и  50,11 соответственно, 
p  <  0,05), в  особенности по  параметрам 
«идентификация» и «управление эмоция-
ми», а также сохранение положительного 
результата и через полгода после оконча-
ния программы (M = 56,03 и 46,09 соот-
ветственно, p < 0,05) [38] (Nelis et al., 2009).

Другим примером эффективного 
совершенствования эмоционального 
интеллекта может служить методика, 
посвященная «биологически ориенти-
рованному» развитию EI, состоящая 
из эмоционального картирования и ди-
агностики, эмоциональной аутенти-
фикации и  навигации, а  также постро-
ения эмпатии и  социальных навыков 
[34] (Kunnanatt, 2004). Эмоциональное 

Косвенным отражением 
успешного управления 
и регуляции эмоций, а также 
преодоления жизненных 
трудностей является  
адаптивный тип чувства юмора.

An indirect reflection of the 
successful management and 
regulation of emotions, as well as 
overcoming life’s difficulties is the 
adaptive type of sense of humor.
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картирование позволяет понять и  на-
звать свои эмоции, найти их причину 
и оценить последствия в виде влияния 
на мысли и действия, тогда как диагно-
стика способствует контролю чувств, 
демонстрируя обучающимся, как их эмо-
ции отражаются на отношениях с окру-
жающими. В  заданиях по  эмоциональ-
ной аутентификации предлагается оце-
нить затраты и выгоды эмоциональных 
реакций, а навигация помогает открыть 
скрытые эмоции и  осознано заменить 
их, например, в  момент гнева испыты-
вать волнение, в частности, Mayer J. D. et 
al. (2002) показали, что такой прием ве-
дет к эмоционально-интеллектуальному 
и социально-продуктивному поведению 
[37] (Mayer, Salovey, Caruso, 2002). Через 
семинары по эмпатии и социальным на-
выкам участники узнают свои «слабые» 
и «сильные» стороны, а также проходят 
весь путь построения и поддержания от-
ношений с окружающими, что позволяет 
не только предотвратить принятие ско-
ропалительных решений, но и сознатель-
но контролировать этот процесс, прислу-
шиваясь к себе [22] (Doe et al., 2015). 

В  свою очередь, Andolfi M. (2012) 
на основе работ по семейной психотера-
пии делает вывод о том, что, взаимодей-
ствуя в группе, индивидуумы легче выра-
батывают навыки эмоционально-интел-
лектуального общения, беря пример друг 
с друга, а также вырабатывают собствен-
ные нормы поведения [2] (Andolfi, 2012).

Повышение уровня эмоционального 
интеллекта  — это увлекательный про-
цесс самопознания и  самосовершенст-
вования, который тем не  менее подра-
зумевает высокую заинтересованность 
и большой объем работы по построению 
новых моделей поведения. 

Обсуждение
Проблема определения причин про-
фессионального успеха того или иного 
человека не  теряет своей актуальности 

и  в  настоящее время, невзирая на  то, 
что факторы, несомненно влияющие 
на  успешную карьеру, давно описаны, 
универсальная формула по-прежнему 
не  найдена, впрочем, очевидным явля-
ется и  то, что «успех»  — многокомпо-
нентное понятие. Так, некоторые авто-
ры делают акцент на особенностях лич-
ностных характеристик человека, другие 
подчеркивают роль IQ в достижении по-
ставленных целей, однако современные 
тенденции заставляют учитывать в урав-
нении успеха и такое относительно новое 
понятие, как эмоциональный интеллект. 

В  данном обзоре продемонстриро-
ваны исследования, позволяющие сде-
лать ряд выводов относительно роли EI 
в жизни человека, в частности в дости-
жении им профессионального успеха, 
к тому же затронуты такие вопросы, как 
объективность различных методик ис-
следования уровня эмоционального ин-
теллекта, а также способы его совершен-
ствования.

Несмотря на  то, что опросные мето-
дики оценки EI подтвердили свою валид-
ность в исследованиях их авторов и в свя-
зи с простотой использования получили 
наиболее широкое распространение, ряд 
независимых работ демонстрирует их зна-
чительную связь с личностными опросни-
ками, что ставит под сомнение самосто-
ятельность концепции эмоционального 
интеллекта в целом. Проблемой методики 
оценки EI посредством ситуационных за-
дач теста модели способностей MSCEIT 
является сложная система интерпретации 
полученных данных, что ограничивает 
использование данного инструмента для 
широкой аудитории. 

Тем не  менее, используя широкодо-
ступные методики оценки степени раз-
вития эмоционального интеллекта, ис-
следователи изучают его характеристику 
в популяции, влияние на профессиональ-
ный успех и  взаимосвязь с  IQ. Сложно 
поддаются интерпретации зачастую диа-
метрально противоположные результаты 
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исследований гендерных и  возрастных 
показателей уровня EI, и все же в целом 
различия по данному параметру у мужчин 
и  женщин носят скорее качественную, 
а не количественную характеристику, от-
вечая потребностям адаптации в социуме 
каждого пола, тогда как улучшение по-
нимания собственных и  чужих эмоций 
с возрастом можно объяснить большим 
опытом социального взаимодействия.

Исходя из многочисленных работ, де-
монстрирующих всестороннее влияние 
уровня EI на профессиональный успех, 
можно сделать вывод о том, что высо-
кие показатели данного параметра, на-
ряду с некоторыми другими, являются 
необходимой составляющей успешной 
карьеры. 

Влияние того или иного фактора 
на  профессиональный успех может ва-
рьировать в  зависимости от  ситуации, 
условий и персональных характеристик, 
так, выбор карьерного пути и  решение 
индивидуальных задач требуют высоко-
го IQ, межличностное взаимодействие 
и работа в команде пройдут эффективно 
при достаточном развитии EI, а контроль 
собственных и чужих эмоций порой мо-
жет потребовать сочетания когнитивных 
и некогнитивных навыков.

Немаловажным представляется и то, 
что эмоционально компетентный чело-
век более высоко оценивает свои дости-
жения и  видит пути дальнейшего про-
фессионального роста, что играет важ-
ную роль в  формировании лидерской 
позиции. 

Другим значимым компонентом про-
фессионального успеха, без сомнения, 
является IQ, но в свете появления поня-
тия эмоционального интеллекта его роль 
уже не  кажется определяющей. Что  же 
вносит наибольший вклад в достижение 
успеха: EI или IQ? На этот счет существу-
ют различные мнения: помимо крайних 
точек зрения о  бесспорном лидерстве 
только одного из  обозначенных пара-
метров существует также позиция их 

успешного взаимодействия в зависимо-
сти от обстоятельств.

Учитывая все вышеизложенное, роль 
высокого уровня эмоционального ин-
теллекта в  развитии навыков межлич-
ностного взаимодействия и построении 
успешной карьеры становится очевид-
ной, но это влечет за собой проблему воз-
можности его совершенствования и по-
следующей оценки прогресса, ведь не все 
индивидуальные особенности личности 
позволяют легко и быстро осваивать эмо-
циональную грамотность. В ответ на вы-
сокий спрос на данный навык в настоя-
щее время существует целая индустрия, 
предоставляющая всевозможные услуги 
по совершенствованию эмоционального 
интеллекта: от  научно-популярных из-
даний до запатентованных методик тре-
нингов, неизменным требованием для 
успешного освоения которых является 
мотивация и работоспособность.

Однако, возможно, в  будущем для 
того, чтобы продуктивно взаимодейство-
вать с окружающими, повышать уровень 

Взаимодействуя в группе, 
индивидуумы легче вырабатывают 
навыки эмоционально-
интеллектуального общения,  
беря пример друг с друга,  
а также вырабатывают 
собственные нормы поведения.

Interacting in a group, individuals 
are easier to develop skills of 
emotional and intellectual 
communication, taking an example 
from each other, as well as develop 
their own norms of behavior.
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EI не придется, так, философ De Bot ton A. 
(2015) предположил, что так же, как сей-
час компьютер используется для вычисле-
ний и хранения информации, он сможет 
помочь и в рациональном использовании 
эмоций посредством искусственного эмо-
ционального интеллекта, который уча-
ствует в распознавании, регуляции и вы-
ражении эмоций, оказывает поддержку 
в кризисных ситуациях, содействует в вы-
боре романтического партнера и карьер-
ного пути [20] (De Botton, 2015).

Эмоциональный интеллект как са-
мостоятельное понятие подчеркивает 
возможность осознанного управления 
эмоциями и  их использования для до-
стижения жизненного успеха, наряду 
с  когнитивными навыками и  другими 
индивидуальными характеристиками 
личности, позволяя перевести чрезмер-
ную эмоциональности из факторов, пре-
пятствующих профессиональному росту, 
в эмоциональную грамотность успешно-
го человека.
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