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Влияние эмоционального интеллекта
и эмоциональной креативности

на коммуникативные свойства личности

И. Н. Андреева

В современной психологии совместное влияние эмоционального 

интеллекта и эмоциональной креативности на коммуникативные 

свойства личности не изучено, что и обусловило актуальность ис-

следования. Цель исследования – определить характер влияния эмо-

ционального интеллекта и эмоциональной креативности на комму-

никативные свойства личности (согласно Р. Кеттеллу) у студентов. 

В качестве метода обработки данных использовался многофактор-

ный дисперсионный анализ (ANOVA). На достоверном уровне об-

наружены следующие эффекты взаимодействия эмоционального 

интеллекта и эмоциональной креативности по отношению к комму-

никативным свойствам личности. На фактор А выявлено совмест-

ное влияние: 1) у юношей и девушек – инструментального эмоцио-

нального интеллекта и рефлексивной эмоциональной креативности; 

у девушек – индивидуально-личностного эмоционального интеллек-

та и инструментальной эмоциональной креативности. Кроме это-

го, у юношей обнаружен эффект взаимодействия инструменталь-

ного эмоционального интеллекта и рефлексивной эмоциональной 

креативности по отношению к фактору Q2 (самостоятельность). Со-

вместного влияния эмоционального интеллекта и эмоциональной 

креативности по отношению к факторам H (смелость в социальных 

контактах), Е (доминантность), L (подозрительность) на достовер-

ном уровне не обнаружено.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная креа-

тивность, инструментальный и индивидуально-личностный эмо-

циональный интеллект, инструментальная и рефлексивная эмоцио-

нальная креативность, общительность, самостоятельность.
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Одной из основных тенденций изменений в сфере образования явля-

ется распространение компетентностного подхода, одним из аспек-

тов которого является направленность на развитие коммуникатив-

ной компетентности. Понятие «коммуникативная компетентность» 

в отечественной психологии было впервые использовано А. А. Бода-

левым и определялось как способность устанавливать и поддерживать 

эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних 

ресурсов (знаний и умений) (Бодалев, 1996). В более современных 

определениях коммуникативной компетентности внимание акцен-

тируется на ситуативной адаптивности и свободном владении вер-

бальными и невербальными (речевыми и неречевыми) средствами 

социального поведения; на адекватности коммуникативных спо-

собностей, коммуникативных умений и коммуникативных знаний 

коммуникативным задачам и достаточности первых для их реше-

ния; на способности личности ориентироваться в различных ситу-

ациях общения и эффективно взаимодействовать с окружающими. 

При всем различии подходов к коммуникативной компетентности 

среди ученых существует согласие в отношении того, что данный 

вид компетентности способствует эффективному общению и обес-

печивает успешность любой совместной деятельности за счет согла-

сованного взаимодействия участников.

Чаще всего коммуникативная компетентность рассматривается 

как характеристика личности, которая определяется через качества, 

способствующие оптимальному протеканию процесса общения (Пет-

ровская, 1998). Коммуникативные свойства личности – это устой-

чивые характеристики особенностей поведения человека в сфере об-

щения, значимые для его социального окружения (Абакирова, 2000). 

Согласно Р. Кеттеллу, к данной группе качеств личности относятся 

факторы А (общительность), H (смелость в социальных контактах), 

Е (доминантность), L (подозрительность), Q2 (самостоятельность).

В современной психологии большое внимание уделяется иссле-

дованию источников и факторов коммуникативной компетентности 

в целом и составляющих ее качеств. Так, в качестве одного из факто-

ров общительности может рассматриваться эмоциональный интел-

лект (Андреева, 2017). В рамках модели способностей эмоциональный 

интеллект (ЭИ) понимается как совокупность интеллектуальных спо-

собностей к обработке эмоциональной информации, однако, по на-

шему мнению, в его структуру входит также и самоэффективность 

индивида в области понимания своих и чужих эмоций и управле-

ния ими. В соответствии с этим предлагается выделить две состав-

ляющих эмоционального интеллекта: 1) инструментальный эмоцио-

нальный интеллект – сочетание интеллектуальных способностей 
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и компетенций к пониманию эмоций и управлению ими; 2) инди-

видуально-личностный (рефлексивный) эмоциональный интел-

лект – личностное свойство, осознаваемая самоэффективность, ре-

флексивный образ интеллектуальности индивида в сфере эмоций

(там же).

Если интеллект, по мнению В. Н. Дружинина, отвечает за при-

менение информации в реальной практике и за адаптацию к окру-

жающему миру, то креативность – за преобразование имеющейся 

у человека информации и за порождение новых моделей мира (Дру-

жинин, 1999). Возникновение новых «образцов» эмоций становится 

возможным благодаря эмоциональной креативности (ЭК). Данное 

понятие введено в научный оборот Дж. Эвериллом в рамках соци-

ально-конструктивистской теории эмоций. Центральное понятие 

данной теории – эмоциональные синдромы, то есть эмоции, сами 

по себе являющиеся продуктами творческой активности. Эмоцио-

нальная креативность представляет собой развитие эмоциональ-

ных синдромов как новых (отличных от нормативных), эффектив-

ных (имеющих определенную индивидуальную или групповую 

ценность) и аутентичных (отражающих индивидуальность творца) 

(Андреева, 2011). По аналогии с характеристикой эмоционально-

го интеллекта как способности и как личностного свойства пред-

лагается выделить две составляющих эмоциональной креативнос-

ти: инструментальная эмоциональная креативность (способность) 

и рефлексивная эмоциональная креативность (личностное свойст-

во, которое является продуктом рефлексии индивидом его уровня 

креативности в области эмоций).

Поскольку, согласно О. П. Санниковой, позитивная эмоцио-

нальность взаимосвязана с высокой активностью общительности 

(Санникова, 1982), а эмоциональные характеристики встречаются 

в описании коммуникативных факторов, по Кеттеллу (например, 

в описании фактора А: мягкосердечный, с яркими, «трепещущи-

ми» эмоциями) (Мельников, Ямпольский, 1985), то есть косвенные 

основания предположить наличие влияния эмоциональной креа-

тивности на коммуникативные свойства личности.

В современной психологии совместное влияние эмоционально-

го интеллекта и эмоциональной креативности на коммуникативные 

свойства личности еще не изучалось, что и обусловило актуальность 

данного исследования.

Цель исследования – определить характер совместного влияния 

эмоционального интеллекта и эмоциональной креативности на ком-

муникативные свойства личности (согласно Кеттеллу) у студентов 

с учетом половых различий.
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Реализация эмпирических методов (тестов и опроса) осуществ-

лялась на основе применения батареи методик в следующем соста-

ве: 1) для диагностики эмоционального интеллекта – тест MSCEIT 

v. 2.0 Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо (адаптация И. Н. Андрее-

вой) (Андреева, 2012) и опросник ЭмИн Д. В. Люсина (Люсин, 2006); 

2) для измерения эмоциональной креативности – тест Д. В. Ушакова –

О. И. Ивановой (Валуева, Ушаков, 2010) и опросник эмоциональ-

ной креативности Дж. Эверилла (ECI) (адаптация И. Н. Андреевой) 

(Андреева, 2011); 3) 16-факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла (форма С) (адаптация А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и Н. В. Чу-

маковой) (Лучшие психологические тесты, 2010). Метод обработки 

данных: многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) – апо-

стериорный критерий Дункана. Исходя из цели исследования анали-

зу подвергались только эффекты взаимодействия и не принимались 

в расчет главные эффекты. Испытуемые – студенты психологичес-

ких, педагогических и технических специальностей в возрасте 19–

24 года (N = 794).

На первом и последующих этапах исследования с целью оцен-

ки совместного влияния эмоциональной креативности и эмоцио-

нального интеллекта на диагностические показатели личностных 

свойств, по Кеттеллу, был проведен многофакторный дисперсион-

ный анализ (с использованием апостериорного критерия Дункана). 

В качестве независимых переменных выступали составляющие эмо-

ционального интеллекта и эмоциональной креативности, в качест-

ве зависимых переменных – личностные свойства.

Результаты

У юношей и девушек обнаружены эффекты взаимодействия инстру-

ментального ЭИ и рефлексивной ЭК по отношению к фактору А

(соответственно, F(4; 308) = 3,33, p = 0,011 и F(4; 469) = 3,26, p = 0,012) 

(таблицы 1–2).

В таблице 1 представлено, что фактор А преобладает у юношей 

с высоким уровнем ЭК и низким уровнем ЭИ (M = 9,50) по отноше-

нию ко всем группам респондентов, кроме индивидов с высоким 

уровнем ЭИ и ЭК (M = 7,90); более выражен у юношей с высоким 

уровнем ЭИ и ЭК (M = 7,90), чем у респондентов с низким уровнем 

ЭК и высоким уровнем ЭИ (M = 5,62).

Из таблицы 2 видно, что у девушек с низким (высоким) уровнем 

ЭК и высоким (низким) уровнем ЭИ фактор А менее выражен (со-

ответственно, M = 6,30 и M = 6,45), чем у респонденток со средним 

уровнем ЭК и высоким уровнем ЭИ (M = 8,09), с низким уровнем ЭК 
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Таблица 1

Показатели фактора А у юношей с различными уровнями 

инструментального эмоционального интеллекта

и рефлексивной эмоциональной креативности

Уровень 
эмоциональ-

ной креа-
тивности

Уровень 
эмоциональ-
ного интел-

лекта

p

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средний Низкий 1 0,23 0,26 0,27 0,32 0,58 0,00 0,30 0,13

Средний Средний 2 0,23 0,92 0,88 0,78 0,09 0,05 0,76 0,69

Средний Высокий 3 0,26 0,92 0,95 0,84 0,11 0,05 0,83 0,64

Низкий Низкий 4 0,27 0,88 0,95 0,88 0,11 0,05 0,86 0,61

Низкий Средний 5 0,32 0,78 0,84 0,88 0,14 0,04 0,98 0,53

Низкий Высокий 6 0,58 0,09 0,11 0,11 0,14 0,00 0,13 0,04

Высокий Низкий 7 0,00 0,05 0,05 0,05 0,04 0,00 0,04 0,10

Высокий Средний 8 0,30 0,76 0,83 0,86 0,98 0,13 0,04 0,52

Высокий Высокий 9 0,13 0,69 0,64 0,61 0,53 0,04 0,10 0,52

M 6,16 7,51 7,41 7,36 7,21 5,62 9,50 7,18 7,90

Таблица 2

Показатели фактора А у девушек с различными уровнями 

инструментального эмоционального интеллекта

и рефлексивной эмоциональной креативности

Уровень 
эмоциональ-

ной креа-
тивности

Уровень 
эмоциональ-
ного интел-

лекта

p

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средний Низкий 1 0,68 0,26 0,15 0,78 0,17 0,24 0,27 0,26

Средний Средний 2 0,68 0,43 0,27 0,52 0,09 0,13 0,44 0,44

Средний Высокий 3 0,26 0,43 0,70 0,18 0,02 0,03 0,95 0,98

Низкий Низкий 4 0,15 0,27 0,70 0,10 0,01 0,01 0,67 0,7

Низкий Средний 5 0,78 0,52 0,18 0,10 0,25 0,32 0,19 0,18

Низкий Высокий 6 0,17 0,09 0,02 0,01 0,25 0,81 0,02 0,02

Высокий Низкий 7 0,24 0,13 0,03 0,01 0,32 0,81 0,03 0,03

Высокий Средний 8 0,27 0,44 0,95 0,67 0,19 0,02 0,03 0,94

Высокий Высокий 9 0,26 0,44 0,98 0,70 0,18 0,02 0,03 0,94

M 7,28 7,55 8,09 8,36 7,10 6,3 6,45 8,05 8,11
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и ЭИ (M = 8,36), с высоким уровнем ЭК и высоким (средним) уров-

нем ЭИ (соответственно, M = 8,11 и M = 8,05).

Кроме того, у девушек обнаружен эффект взаимодействия ин-

дивидуально-личностного ЭИ и инструментальной ЭК по отноше-

нию к фактору А: F (4; 459) = 2,91; p = 0,021 (таблица 3).

В таблице 3 показано, что фактор А менее всего выражен у де-

вушек с высоким уровнем индивидуально-личностного ЭИ и низ-

ким уровнем инструментальной ЭК (M = 5,33) по отношению ко всем 

изучаемым группам, кроме индивидов с низким уровнем ЭИ и ЭК 

(M = 6,00); менее выражен у респонденток с низким уровнем ЭИ 

и ЭК (M = 6,00), по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 

ЭИ и средним уровнем ЭК (M = 8,13), а также с низким уровнем ЭИ 

и высоким уровнем ЭК (M = 8,46).

У юношей обнаружен эффект взаимодействия инструментального 

ЭИ и рефлексивной ЭК по отношению к фактору Q2: F(4; 308) = 2,96; 

p = 0,020 (таблица 4).

В таблице 4 представлено, что преобладание фактора Q2 выявле-

но у юношей с низким уровнем ЭК и высоким уровнем ЭИ (M = 7,08), 

по сравнению с индивидами с высоким уровнем ЭК и низким уров-

нем ЭИ (M = 4,50).

Анализируя результаты исследования, можно заметить, что в вы-

борке юношей средние значения фактора А значительно различают-

ся у респондентов с высоким/низким уровнем инструментального 

эмоционального интеллекта в зависимости от их уровня эмоцио-

нальной креативности. Вне зависимости от объективной оценки 

эмоционального интеллекта общительность более выражена при на-

личии высокоразвитой рефлексивной эмоциональной креативнос-

ти, то есть осознания своих творческих возможностей в отношении 

эмоциональной экспрессии.

У девушек наиболее высокие оценки общительности обнаружи-

ваются в случае комбинации противоположных по выраженности 

значений переменных: низкий/высокий уровень инструментального 

ЭИ + высокий/низкий уровень рефлексивной эмоциональной кре-

ативности. Можно предположить, что мнимое либо реальное недо-

развитие одной способности компенсируется у студенток развитием 

другой: общительные девушки либо на самом деле хорошо понима-

ют эмоции и эффективно управляют ими, но не рассматривают себя 

как креативных в области эмоций либо, напротив, не являясь «ум-

ными» в эмоциональном отношении, считают себя способными пе-

реживать и выражать эмоции ярко, непосредственно и нестандартно.

В отношении комбинации индивидуально-личностного ЭИ с ин-

струментальной эмоциональной креативностью у девушек можно 
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Таблица 3

Показатели фактора А у девушек с различными уровнями 

индивидуально-личностного эмоционального интеллекта 

и инструментальной эмоциональной креативности

Уровень 
эмоцио-
нальной 
креатив-

ности

Уровень 
эмоцио-
нально-

го интел-
лекта

p

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средний Высокий 1 0,38 0,042 0,92 0,552 0,76 0,231 1,00 0,18

Средний Средний 2 0,38 0,00 0,42 0,73 0,52 0,71 0,39 0,03

Средний Низкий 3 0,04 0,00 0,04 0,01 0,02 0,00 0,04 0,44

Низкий Высокий 4 0,92 0,42 0,04 0,60 0,82 0,26 0,92 0,16

Низкий Средний 5 0,55 0,73 0,01 0,60 0,74 0,50 0,56 0,07

Низкий Низкий 6 0,76 0,52 0,02 0,82 0,74 0,34 0,77 0,12

Высокий Высокий 7 0,23 0,71 0,00 0,26 0,50 0,34 0,24 0,01

Высокий Средний 8 1,00 0,39 0,04 0,92 0,56 0,77 0,24 0,15

Высокий Низкий 9 0,18 0,03 0,44 0,16 0,07 0,12 0,01 0,15

M 7,25 8,13 5,33 7,34 7,83 7,54 8,46 7,25 6,00

Таблица 4

Показатели фактора Q2 у юношей с различными уровнями 

инструментального эмоционального интеллекта

и рефлексивной эмоциональной креативности

Уровень 
эмоциональ-

ной креа-
тивности

Уровень 
эмоциональ-
ного интел-

лекта

p

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средний Низкий 1 0,18 0,36 0,18 0,37 0,57 0,05 0,38 0,36

Средний Средний 2 0,18 0,61 0,99 0,62 0,07 0,49 0,55 0,62

Средний Высокий 3 0,36 0,61 0,60 0,95 0,16 0,27 0,92 0,97

Низкий Низкий 4 0,18 0,99 0,60 0,60 0,07 0,51 0,55 0,61

Низкий Средний 5 0,37 0,62 0,95 0,60 0,17 0,27 0,89 0,98

Низкий Высокий 6 0,57 0,07 0,16 0,07 0,17 0,01 0,18 0,16

Высокий Низкий 7 0,05 0,49 0,27 0,51 0,27 0,01 0,24 0,28

Высокий Средний 8 0,38 0,55 0,92 0,55 0,89 0,18 0,24 0,9

Высокий Высокий 9 0,36 0,62 0,97 0,61 0,98 0,16 0,28 0,90

M 6,56 5,13 5,67 5,14 5,62 7,08 4,50 5,76 5,64
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утверждать, что именно реальная «творческость» в области эмоций 

обеспечивает респонденткам высокий уровень общительности. Де-

вушки с низким уровнем эмоциональной креативности даже при на-

личии развитого эмоционального интеллекта характеризуются более 

низкими показателями общительности, то есть меньшей живостью 

эмоций, «вялостью аффекта» (Мельников, Ямпольский, 1985), боль-

шей холодностью, формальностью в контактах.

Выявленное у юношей совместное влияние эмоционального ин-

теллекта и эмоциональной креативности на фактор Q2
 
позволяет 

охарактеризовать молодых людей с низким уровнем ЭК и высоким 

уровнем ЭИ как «мыслящих интровертов» (там же) – более незави-

симых, самостоятельных, самодостаточных, чем респонденты с вы-

соким уровнем ЭК и низким уровнем ЭИ. Полученные результаты 

в определенной мере согласуются с данными наших более ранних 

исследований, согласно которым высокоразвитому ЭИ соответству-

ют высокие показатели фактора Q2 (Андреева, 2017).

Следует обратить внимание на комбинации независимых пере-

менных, обеспечивающих эффект взаимодействия: во всех случаях 

рефлексивная оценка одной группы способностей сочетается с объ-

ективной оценкой другой и в определенной мере компенсирует ее.

Заключение

Таким образом, на достоверном уровне обнаружены следующие эф-

фекты взаимодействия эмоционального интеллекта и эмоциональной 

креативности по отношению к коммуникативным свойствам личнос-

ти. На фактор А выявлено совместное влияние: у юношей и девушек – 

инструментального эмоционального интеллекта и рефлексивной эмо-

циональной креативности, у девушек – индивидуально-личностного 

эмоционального интеллекта и инструментальной эмоциональной кре-

ативности. Кроме этого, у юношей обнаружен эффект взаимодейст-

вия инструментального ЭИ и рефлексивной эмоциональной креатив-

ности по отношению к фактору Q2
 
(самостоятельность).

Совместного влияния эмоционального интеллекта и эмоциональ-

ной креативности по отношению к факторам H (смелость в социаль-

ных контактах), Е (доминантность), L (подозрительность) на досто-

верном уровне не обнаружено.
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Influence of emotional intelligence and emotional creativity

on the communicative traits of the personality

I. N. Andreyeva

In modern psychology, the combined influence of emotional intellect and 

emotional creativity on the communicative properties of a person has not 

been studied, which determined the relevance of the study. The purpose of 

the study is to determine the nature of the influence of emotional intelligence 

and emotional creativity on the communicative personality traits (according 

to R. Kettell) in students. Multivariate analysis of variance (ANOVA) was 

used as a data processing method. At a reliable level, the following effects of 

the interaction of emotional intelligence and emotional creativity in relation 

to the communicative properties of a person have been discovered. Factor A 

revealed a joint influence: 1) in boys and girls – instrumental emotional in-

telligence and reflective emotional creativity, in girls – individual-person-



al emotional intelligence and instrumental emotional creativity. In addition, 

the effect of the interaction of instrumental EI and reflective emotional cre-

ativity in relation to the Q2 factor was found in young men. The combined 

influence of emotional intelligence and emotional creativity with respect to 

factors H, E, L at a reliable level was not found.

Keywords: emotional intelligence, emotional creativity, instrumental and 

individual-personality emotional intelligence, instrumental and reflective 

emotional creativity, sociability, independence.


