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Аннотация. Современное состояние рынка труда и постоянно меняющиеся условия трудовой деятельности, 
связанные с усложнением бизнес-процессов, выявили проблему несформированности эмоциональной компетен-
ции сотрудников. Для изучения данной проблемы были изучены модели эмоционального интеллекта П. Сэловея, 
Дж. Мэйера; Р. Бар-Она; М. Зайднера, Дж. Мэттьюса, Р. Робертса и К. Маккана, проведен категориальный анализ 
терминов «эмоциональный интеллект», «эмоциональная компетентность», «эмоциональная компетенция», выяв-
лены сходства и различия, позволяющие утверждать, что сформированная эмоциональная компетенция позволяет 
выстроить эффективное взаимодействие работников в ходе выполнения своих функциональных обязанностей и 
входит в совокупность компетенций как одна из составляющих профессиональной компетентности. Изучена новая 
методика оценки – Роттердамская Шкала эмоционального интеллекта К. Пекаа, А. Беккера, Д. ван де Линдена и 
М. Борна – для измерения эмоционального интеллекта, предложенная и апробированная голландскими учеными 
в 2017 г. Проведен опрос сотрудников российских компаний, с использованием новой методики, доказана воз-
можность ее использования для оценки сформированности эмоциональной компетенции работников. Практическая 
значимость: основные выводы и положения статьи могут быть использованы при оценке сформированности эмоци-
ональной компетенции сотрудника любой компании с применением Роттердамской Шкалы эмоционального интел-
лекта как составляющей профессиональной компетентности. 
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Abstract. The current state of the labor market and constantly changing work conditions associated with the complexity 

of business processes have exposed a problem in the underdeveloped emotional competency of employees. To investigate 
this issue, models of emotional intelligence were studied – namely, those of P. Salovey and J. Mayer; R. Bar-On; M. Zeidner, 
J. Matthews, R. Roberts and C. MacCann. A categorical analysis conducted of the terms “emotional intelligence”, “emotion-
al competence”, and “emotional competency” revealed similarities and differences, making it possible to assert that mature 
emotional competency allows employees to form effective work teams in the performance of their duties and is included 
in the overall set of competencies as one of the components of professional proficiency. A new assessment method – the 
Rotterdam Emotional Intelligence Scale developed by K. Pekaar, A. Bakker, D. van der Linden, and M. Born to measure 
emotional intelligence – was proposed and approved by Dutch scientists in 2017. A survey of employees of Russian compa-
nies, using the methodology, proved its capability in assessing the level of emotional competency in workers. Practical sig-
nificance: the main conclusions and provisions of the article can be used in assessing the formation of emotional competency 
of an employee in any company, as a component of professional proficiency, using the Rotterdam Emotional Intelligence 
Scale. 
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В современных экономических условиях перед ком-
паниями остро стоит вопрос привлечения и удержания 
высококвалифицированных специалистов. Особенно 
актуально при отборе и профессиональном росте со-
трудника становится выявление и развитие у кандидатов 
и работников таких навыков как выстраивание эффек-
тивных взаимоотношений в коллективе, способность к 
командной работе, высокая адаптивность к меняющим-
ся социальным ситуациям в связи с постоянными из-
менениями бизнес-процессов. Перечисленные навыки 
являются составляющими эмоциональной компетенции 
работников. В научных исследованиях более трех деся-
тилетий обсуждаются различные теории эмоционально-
го интеллекта. В 1983 г. психологом Г. Гарднером была 
предложена теория множественных интеллектов, он 
обосновал, что люди обладают восемью относительно 
автономными интеллектами, включая внутриличност-
ный и межличностный [1]. В последние годы постоянно 
растет научный интерес к исследованию эмоционально-
го интеллекта как компетенции эффективно оценивать и 

управлять своими эмоциями, регулировать социальное 
взаимодействие и эмоциональное поведение как свое 
собственное, так и другого человека [2–4].

П. Сэловей и Дж. Мэйер предложили определение 
эмоционального интеллекта как «способность контро-
лировать собственные эмоции, идентифицировать свои 
эмоции и эмоции других людей, использовать полу-
ченную информацию для определения дальнейших сво-
их действий» [3]. Первоначально модель П. Сэловея и 
Дж. Мэйера отражала только когнитивные способно-
сти, связанные с переработкой информации об эмоциях. 
Модель включала три категории адаптивных способно-
стей: оценка и выражение эмоции, регулирование эмо-
ции и использование эмоций в решении проблем. Позже 
это определение было усовершенствовано и включило 
четыре составляющих, которые характеризуют эмо-
циональный интеллект: идентификация, понимание, 
управление и использование эмоций для достижения 
поставленной цели [5]. Согласно этой модели, первый 
и второй компоненты соотносятся с областью эмоцио-
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нального интеллекта, в то время как третий и четвертый 
компоненты относятся к стратегической области эмо-
ционального интеллекта. Авторами был создан первый 
тест «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT – Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence), в ходе которого 
оценивалась способность в идентификации эмоции в 
лицах, культурных экспонатах, а также определять соб-
ственные эмоции посредством выполнения заданий. 
Ученые предлагали следующую трактовку «эмоцио-
нального интеллекта» – это ряд взаимосвязанных на-
выков, позволяющих людям эффективно обрабатывать 
эмоционально релевантную информацию [6]. В резуль-
тате, человек с развитым эмоциональным интеллектом 
может использовать эмоции, даже отрицательные, и 
управлять ими для достижения поставленных целей. 
Д. Гоулман в 1995 г. внес изменения в базовую модель 
П. Сэловея и Дж. Мэйера, дополнив ее такими характе-
ристиками как энтузиазм, настойчивость и социальные 
навыки [7]. Р. Бар-Он в 1997 г. ввел термин «коэффи-
циент эмоциональности» и разработал Опросник EQ-i 
(Emotional Quotient Inventory) для его определения [8]. 
В рамках Модели Р. Бар-Она эмоциональный интел-
лект рассматривался как многофакторная конструкция, 
где эмоциональные, личные и социальные компетенции 
сходятся и определяют способы, посредством которых 
человек выстраивает отношения с другими людьми [9]. 
Эмоциональный интеллект, утверждал Р. Бар-Он, разви-
вается со временем, изменяется и может быть улучшен 
при освоении различных обучающих программ. Данная 
модель иерархическая и включает измерение эмоци-
онального интеллекта (далее – ЭИ) на пяти основных 
уровнях: 

1) глубоко личный ЭИ: осознание собственных эмо-
ций и способности выразить собственные чувства (са-
моуважение, эмоциональное самосознание, самоуверен-
ность, независимость и самореализация); 

2) межличностный ЭИ: способность устанавливать 
конструктивные взаимоотношения и понимать чувства 
других (сочувствие, социальная ответственность и меж-
личностные отношения); 

3) управление эмоциями в стрессовых ситуациях; 
4) адаптируемость: способность использовать эмо-

ции для осуществления гибкого и эффективного реше-
ния проблем;

5) общее настроение: способность быть оптимистич-
ным, чувствовать и выражать положительные эмоции, 
транслируя их другим. 

М. Зайднер, Дж. Мэттьюс, Р. Робертс и К. Маккан в 
рамках разработанной Модели способностей, лежащих 
в основе эмоционального интеллекта, выделили: ЭИ 
как темперамент, ЭИ как сознательная регуляция эмо-
ций, ЭИ как система навыков [10]. Именно последняя 
составляющая перекликается с «эмоциональной компе-
тентностью». В последние годы все больше зарубежных 
и российских исследователей акцентируют внимание на 
том, что понятие «эмоциональный интеллект» соотно-
сится, прежде всего, с лидерством, управлением стрес-
сом, в то время как термин «эмоциональная компетент-
ность», через которую и определяется ЭИ, более точно 
отражает взаимодействие работников в ходе выполне-
ния текущих задач [11]. Ученые отмечают, что знание и 
идентификация эмоций не всегда соотносится с умени-
ем использовать данные знания на практике, в то время 
как эмоциональная компетентность еще в 1998 г. была 
определена Д. Гоулманом как «приобретенная способ-
ность на основе ЭИ как результат выдающихся показа-
телей работы» [12]. Р. Бояцис говоря о компетентности, 
отмечал, что это основная характеристика человека, 
позволяющая ему осуществлять эффективную деятель-
ность [13]. Эмоциональная компетентность определя-
ется В. Юсуповой как группа развивающихся способ-
ностей к саморегуляции и регуляции интерперсональ-
ных отношений путем пони мания собственных эмоций 
и эмоций окружающих [14]. В то же время российские 

ученые определяют компетентность – как овладение ра-
ботником ряда компетенций, включая эмоциональную. 
В контексте нашего исследования термин «компетен-
ция» более точно отражает сущность вопроса, посколь-
ку компетенция определяется как способность работни-
ка к применению приобретенных умений и навыков в 
профессиональной деятельности [15; 16]. На психологи-
ческом уровне выраженная эмоциональная компетенция 
обеспечивает более высокую самооценку, удовлетворен-
ность жизнью, в меньшей степени подверженность про-
фессиональному выгоранию [17]. На социальном уровне 
сформированная эмоциональная компетенция позволяет 
создать эффективные социальные взаимодействия, в 
том числе обеспечивать высокое качество выполнен-
ных работ, в первую очередь работникам сферы услуг 
[18,19]. Одним из способов «job crafting» - переосмыс-
ление отношений – предполагает пересмотр социальных 
отношений, которые существуют на рабочем месте, пу-
тем изменения уровня или характера взаимодействий с 
коллегами и их перестроение в позитивном ключе [20]. 
Без сформированной эмоциональной компетенции ра-
ботника невозможно переосмысление отношений в тру-
довом коллективе для его эффективного выстраивания 
с целью обеспечения максимальной результативности 
бизнес-процессов.

Таким образом, сформированная эмоциональная 
компетенция сотрудников позволяет более эффективно 
взаимодействовать в ходе выполнения своих функцио-
нальных обязанностей: повышая производительность 
труда, структурируя результативное социальное взаи-
модействие на рабочем месте, предотвращая професси-
ональное выгорание. Для работодателя важно оценить 
уровень сформированности эмоциональной компетен-
ции сотрудника и в случае ее несформированности со-
действовать ее развитию. Для этого ученые за два де-
сятилетия разработали различные тесты и опросники. 
Тесты в первую очередь позволяют определить уровень 
развития эмоционального интеллекта, опросники вклю-
чают утверждения, позволяющие судить об эмоциональ-
ной компетенции работника. Кроме названных выше 
методик, исследователями были предложены SSRI 
(Schutte et al. Self-Report Index), TEIQue (Trait Emotional 
Intelligence Questionnaire), WLEIS (Wang and Law 
Emotional Intelligence Scale), ЭмИн (опросник на эмо-
циональный интеллект, разработанный Д.В. Люсиным) 
[21].

В 2017 г. голландскими учеными была разработа-
на Роттердамская Шкала эмоционального интеллекта 
(REIS) [22]. К. Пекаа, А. Беккер, Д. ван де Линден и 
М. Борн предложили методику оценки для измерения 
эмоционального интеллекта, учитывая четыре его со-
ставляющие: идентификация собственных эмоций, по-
нимание эмоций других людей, управление и исполь-
зование эмоций для достижения поставленной цели. 
Третий и четвертый блок утверждений позволяет оце-
нить сформированность эмоциональной компетенции 
сотрудника (см. Приложение). Апробация методики 
была проведена при опросе 393 человек. В результате 
которой количество утверждений сократилось до 28 по 
7 утверждений в каждом блоке, относящемся к состав-
ляющей эмоциональной компетентности. Участники по 
шкале Лайкерта определяли от 1 (абсолютно не согла-
сен) до 5 (полностью согласен) отношение к предложен-
ным утверждениям в опроснике. Окончательно сформи-
рованная методика была предложена 2728 сотрудникам 
голландских компаний, главным образом осуществля-
ющих свою деятельность в здравоохранении, образова-
нии, сфере услуг. Коэффициент альфа Кронбаха по каж-
дому из четырех блоков составил 0,82; 0,85; 0,80; 0,82. 

Авторами был проведен опрос сотрудников рос-
сийских компаний по методике Роттердамская Шкала 
эмоционального интеллекта (REIS). В исследовании 
приняло участие 189 человек, из них 73 мужчин (39 %), 
116 женщин (61 %); с высшим образованием – 67,2 %, 
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неоконченным высшим образованием – 9,5%, средне 
профессиональным – 21,2 %, средним образованием – 
2,1 %. Возраст респондентов до 35 лет – 67 %, старше 
36 лет – 33 %. Стаж работы от 1 года до 3 лет – 16,4 %, 
от 4 до 10 лет – 47,1 %, более 10 лет – 36,5 %. Сфера 
деятельности: производство – 20,6 %, коммуникации – 
19,6 %, здравоохранение – 16 %, услуги – 15 %, торговля 
– 12,7 %, общественное питание – 9,5 % и др. Результаты 
исследования отображены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты опроса по методике 
Роттердамская Шкала эмоционального интеллекта 
(REIS)

По результатам проведённого авторами исследо-
вания - самый высокий показатель среднего значения 
– идентификация собственных эмоций, самый низкий 
- использование эмоций для достижения поставлен-
ной цели. Что отражает недостаточную сформирован-
ность эмоциональной компетенции у сотрудников в 
целом. Отметим, что данные показатели значительно 
выше у работников здравоохранения и сферы услуг. 
Максимальное значение в первом блоке у утверждения 
«Я могу идентифицировать свои собственные эмоции», 
во втором – «Я могу сочувствовать людям окружающим 
меня», в третьем – «Я контролирую свои собственные 
эмоции», в четвертом – «Я знаю, что сделать, чтобы 
улучшить настроение людей» и «Я в состоянии успоко-
ить других». Использование данной методики позволит 
оценить эмоциональную компетентность работников, 
выявив несформированные составляющие эмоциональ-
ного интеллекта: идентификация, понимание, управле-
ние и использование эмоций для достижения поставлен-
ной цели. 

Таким образом, изменяющиеся условия работы, ее 
интенсивность и напряженность, практически во всех 
сферах деятельности, предъявляет новые требования к 
профессиональной компетенции сотрудников. Одной 
из важнейшей составляющей которой становится эмо-
циональная компетенция работника, позволяющая 
сотруднику использовать знания о своих эмоциях и 
окружающих не только для управления эмоциями, но и 
выстраивания социального взаимодействия для дости-
жения обозначенных целей. Профессиональную компе-
тентность необходимо развивать каждому сотруднику, 
овладевая эмоциональной компетенцией. Диагностика 
уровня компетентности сотрудника с использованием, 
в том числе Роттердамской Шкалы эмоционального ин-
теллекта (REIS), позволит учесть несформированные со-
ставляющие эмоциональной компетенции и обеспечить 
соответствующее обучение своим сотрудникам.

Приложение 
Роттердамская Шкала эмоционального интеллекта 

(REIS)
(К. Пекаа, А. Беккер, Д. ван де Линден и М. Борн, 

2018)
1. Я всегда знаю, какие эмоции испытываю
2. Я могу идентифицировать свои собственные эмо-

ции
3. Я знаю о своих собственных эмоциях
4. Я понимаю, почему испытываю данные эмоции
5. Я понимаю, какие эмоции испытываю
6. В основном, я в состоянии точно объяснить, как я 

себя чувствую
7. Я могу судить правильно, если события затрагива-

ют меня эмоционально

8. Я знаю об эмоциях людей, окружающих меня
9. Я знаю, какие чувства испытывают другие
10. Когда я смотрю на других людей, я вижу, что они 

чувствуют
11. Я могу сочувствовать людям окружающим меня
12. Я понимаю, почему другие люди испытывают те 

или иные чувства
13. Я могу различить эмоции других людей
14. Я могу судить, если события затрагивают других 

эмоционально
15. Я контролирую свои собственные эмоции
16. Я могу легко подавить свои эмоции 
17. Я не позволяю своим эмоциям выйти наружу
18. Я показываю свои эмоции, только когда это тре-

буется
19. Даже когда я сердит, я могу оставаться спокой-

ным
20. Если я хочу, я могу не демонстрировать никаких 

эмоций
21. Я управляю своими эмоциями при необходимо-

сти
22. Я могу заставить кого-то чувствовать по-другому
23. Я могу изменить эмоциональное состояние дру-

гого человека
24. Я могу повысить или снизить накал эмоций дру-

гих
25. Я оказываю сильное влияние на то, как другие 

себя чувствуют
26. Я знаю, что сделать, чтобы улучшить настроение 

людей
27. Я знаю, как влиять на людей эмоционально
28. Я в состоянии успокоить других
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