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Аннотация. Актуальная проблема эмоционального развития в юношеском возрасте с 
учетом влияния инновационных технологий на формирование психических функций 
человека определила цель эмпирического исследования, представленного в настоящей 
статье: изучить взаимосвязь эмоционального интеллекта с активностью пользования 
социальными сетями в юношеском возрасте. Выборку составили 50 девушек-студенток. 
Средний возраст по выборке – 20,2 года. В исследовании применялись: 1) методика 
оценки эмоционального интеллекта Н. Холла; 2) опросник на киберкоммуникативную 
зависимость А. В. Тончевой. Анализ расчета коэффициента корреляции рангов Спирме-
на продемонстрировал отсутствие значимой связи между показателями увлеченности 
социальными сетями и показателями эмоционального интеллекта и его компонентов 
«эмоциональная осведомленность», «управление своими эмоциями», «самомотивация», 
«эмпатия», «распознавание эмоций других». Полученные результаты станут основой 
для дальнейшего изучения потенциала инновационных коммуникативных технологий и 
использования их в развивающих, образовательных и коррекционных целях. 
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Введение 

Способность понимать эмоции и управлять ими составляет основной 
компонент любого социального взаимодействия и профессиональной дея-
тельности и ставит социальный интеллект в число десяти самых востребо-
ванных компетенций человека на рынке труда [Bochkova, Meshkova, 2018; 
Kochetova, Klimakova, 2019]. 

Положения культурно-исторической теории Л. С. Выготского, сформу-
лированные им в 30-х гг. XX в., раскрывают процессы качественной транс-
формации психических функций мозга человека под влиянием специфич-
ных для каждой эпохи систем знаковых средств для получения более высо-
ких результатов в его деятельности [Выготский, 1983]. 
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Современные цифровые информационные технологии, основанные на 
усложняющихся семиотических системах, в соответствии с теорией 
Л. С. Выготского определяют особенности формирования и развития выс-
ших психических функций современного человека, в том числе и эмоцио-
нального развития, применяются в разных видах деятельности и обусловли-
вают их результативность [Войскунский, 2013; Тихомиров, 1993]. 

Актуальность влияния инновационных технологий на человека в самых 
широких аспектах формирует исследовательский интерес гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин к этому направлению жизни современного 
общества, в том числе в отношении задач выделения интернет-психологии в 
самостоятельное научное направление [Войскунский, 2013], решения про-
блем развития интернет-зависимости, изучения психологических особенно-
стей пользователей интернета [Виленская, 2019; Малыгин, Меркурьева, 
2015 и др.], разработки форм социального взаимодействия с помощью ин-
новационных технологий и исследования их влияния на эмоциональный ин-
теллект человека [Марцинковская, 2012; Солдатова, Львова, 2018; Bochkova, 
Meshkova, 2018; Harris, Reiter-Palmon, Kaufman, 2013; Mayer, Caruso, 
Salovey, 2016 и др.]. 

Цель работы состоит в изучении взаимосвязи эмоционального развития 
с активностью пользования социальными сетями в юношеском возрасте. 
Выполним следующие исследовательские задачи: во-первых, теоретический 
анализ особенностей эмоциональной сферы человека в зависимости от ак-
тивности использования разных форм информационных технологий; во-
вторых, эмпирическое исследование взаимосвязи развития эмоционального 
интеллекта с активностью пользования социальными сетями в юношеском 
возрасте. 

Идея о тесной связи процесса возникновения и развития мышления с 
эмоциональным состоянием человека выдвинута в работах отечественных 
психологов [Выготский, 1996; Рубинштейн, 1960; Леонтьев, 1975]. 

Понятие «эмоциональный интеллект» (ЭИ) в целом рассматривается 
как способность воспринимать и выражать эмоции, понимать эмоциональ-
ную основу намерений, мотивации и желаний других людей, управлять сво-
ими эмоциями и эмоциями других людей в практической деятельности [Ca-
ruso, Mayer, Salovey, 2002; Bar-On, 1997], а его определяющее влияние на 
процессы социального взаимодействия человека во всех сферах деятельности 
обусловливают актуальность теоретических и прикладных исследований. 

В отечественной психологии ведется активная деятельность по разра-
ботке новых методик диагностики эмоциональных состояний на основе раз-
ных теоретических моделей и с учетом языка и культуры участников: 
например, модели способностей в профессиональных и личностных целях 
[Тест эмоционального интеллекта, 2019], описания эмоционального состоя-
ния в соответствии с тремя факторами: «отрицательные эмоции с низкой 
активацией», «положительные эмоции с высокой активацией» и «напряже-
ние» [Люсин, 2019]; исходя из опыта учета особенностей принципов созда-
ния диагностических методик ЭИ [Кочетова, Климакова, 2019]; определения 
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базовых эмоциональных составляющих, в том числе социальной вырази-
тельности,  способности к сопереживанию и саморегуляции, необходимых 
для социального взаимодействия [Савенков, 2018] и др. 

Исследования, ориентированные на реализацию прикладных психоло-
гических задач, рассматривают способы эффективного развития ЭИ в зави-
симости от периода онтогенеза и направленности учебной и профессио-
нальной деятельности [Апресян, 2019; Белобородов, Сыманюк, 2018; Моро-
зова, Каргина, 2018; Симатова, 2017; Degtyarev, Degtyareva, 2019 и др.]. 

Одними из актуальных направлений изучения особенностей эмоцио-
нального интеллекта являются исследования влияния на его характеристики 
виртуальных форм общения.  

Новые цифровые технологии и интернет-коммуникации реализуются в 
многочисленных типах электронных устройств и широко используются в 
разных видах деятельности современного человека. В результате у совре-
менных детей и подростков реальное общение уступает по значимости вир-
туальным формам с использованием инновационных технологий, которые 
значительно отличаются в эмоциональном плане [Zych, Ortega-Ruiz, Marin-
Lopez, 2017], а это, в свою очередь, влияет на эмоциональные характеристи-
ки социального взаимодействия с окружающими и развитие в целом соци-
ального интеллекта [Harris, Reiter-Palmon, Kaufman, 2013; Mayer, Caruso, 
Salovey, 2016]. 

Социально-психологические последствия и прогноз влияния новых 
технологий на разные уровни жизни общества дан в работах А. Л. Журавле-
ва и Т. А. Нестика. Так, на личностном уровне происходит осознание воз-
можностей новых межличностных и межгрупповых технологий, расширяет-
ся образ «Я» и др. На межличностном уровне отношений использование 
инновационных технологий сокращает границы между внутренним, приват-
ным миром человека и внешним, публичным миром. На уровне больших и 
малых контактных групп появляются новые возможности для формирования 
групповой идентичности, основанной на общности чувств и отношений к 
фактам и событиям. На уровне межгрупповых отношений увеличивается 
объем доступной информация о своей и других группах и расширяются 
возможности категоризации и межгруппового сравнения. Для общества в 
целом применение новых технологий используется для улучшения качества 
работы социальных институтов и оздоровления разных сфер жизни [Журав-
лев, Нестик, 2019]. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяются особенности 
процесса социализации современного молодого поколения, протекающего 
под влиянием уникальной социальной ситуации общества, а его значимая 
составляющая – специфический процесс цифровой социализации – стано-
вится важным условием развития личности и психики [Марцинковская, 
2012; Королева, 2015; Солдатова, Львова, 2018].  

Эти факты обусловливают необходимость изучать развивающий, обра-
зовательный и коррекционный потенциал инновационных технологий [Кы-
штымова, Кыштымова, 2019], вносить изменения в образовательные про-
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граммы и проектировать соответствующий стиль обучения и развития [Ко-
бякова, 2011; Сапа, 2014; Жилинская, 2014; Шнайдер, 2016 и др.]. 

Требования цифровой социализации определяют необходимость: раз-
работки инструментов и способов выражения эмоций в интернет-сообщениях, 
расширения видов эмоциональных кодов и способов их применения для из-
менения эмоциональной насыщенности интернет-коммуникации [Изотова, 
2018], освоения новых способов развития эмоционального интеллекта с по-
мощью обучающей компьютерной программы [Шнайдер, 2016], выделения 
критериев эмоционально позитивного контента интернет-ресурсов с учетом 
запросов подростковой аудитории [Жилинская, 2014]. 

Исследования показывают, что некоторые формы цифровых техноло-
гий, например компьютерные игры, влияют на эмоционально-
мотивационные состояния пользователей с помощью приемов идентифика-
ции с игровым персонажем, нарратива, инициации, незавершенного дей-
ствия, соревнования, удовлетворения фрустрированных потребностей и тем 
самым создают предпосылки для развития зависимого поведения [Вилен-
ская, 2019; Войскунский, 2013; Малыгин, Меркурьева, 2015; Родионова, 
2013; Трухан, Рыжковский, 2019]. 

В связи с указанными проблемами в психологических исследованиях 
развивается специальное направление, цель которого состоит в изучении 
особенностей эмоционального интеллекта у пользователей разных форм но-
вых технологий в зависимости от вариативных факторов, например увлече-
ния интернет-играми, возраста, пола и др. 

Так, в исследовании Ю. В. Смык, А. А. Куропаткиной отмечена взаи-
мосвязь эмоционального интеллекта и рефлексивного компонента «психо-
логической медиакомпетентности» [Смык, Куропаткина, 2019], которая рас-
сматривается как «…владение умениями осуществлять психологический 
анализ медиапродуктов… с целью определения особенностей их психологи-
ческого воздействия на потребителя медиаинформации» [Кыштымова, Ско-
рова, 2019, с. 79]. 

Обобщая результаты настоящего теоретического анализа, следует вы-
делить противоречие между практическим запросом по использованию по-
тенциала инновационных коммуникативных технологий в развивающих, 
образовательных и коррекционных целях и существующими знаниями об их 
влиянии на психические функции человека, в частности в период их форми-
рования. 

Актуальность исследования особенностей эмоционального развития в 
связи с активностью пользования инновационными коммуникативными 
технологиями определила цель эмпирической части работы: изучить взаи-
мосвязь уровня развития эмоционального интеллекта с активностью пользо-
вания социальными сетями в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования предполагает, что увлеченность виртуальными 
социальными сетями отрицательно влияет на уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта в юношеском возрасте. Для достижения цели и верифика-
ции гипотезы необходимо выполнить следующие эмпирические задачи: 
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1) для выборки респондентов юношеского возраста исследовать уровни раз-
вития эмоционального интеллекта и киберкоммуникативной зависимости; 
2) провести анализ взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллек-
та с активностью пользования социальными сетями в юношеском возрасте. 

Организация и методы исследования 

База исследования. В исследовании приняли участие 50 девушек-
студенток в возрасте от 16 до 23 лет (средний возраст – 20,2 года) очного и 
заочного отделений Тихоокеанского государственного университета 
г. Хабаровска. 

Характеристика выборки. Вероятность выборки: случайная. Участни-
кам исследования была предложена ознакомительная анкета, позволившая 
зафиксировать имя респондента, пол, возраст, место обучения. Особенно-
стью данной выборки является высокий уровень социальной активности 
студентов, включенность в процессы социального взаимодействия, изна-
чальная ориентированность обучающихся на управление и воздействие на 
окружающих как неотъемлемые компоненты профессиональной подготовки. 

В эмпирическом исследовании применялись методы опроса, тестиро-
вания, качественной и количественной обработки полученных результатов, 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена; использовались: 1) методика 
оценки эмоционального интеллекта Н. Холла с целью выявления способно-
стей понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управ-
лять эмоциональной сферой [Методика Н. Холла… , 2001]; 2) опросник на 
киберкоммуникативную зависимость А. В. Тончевой для диагностирования 
уровня киберкоммуникативной зависимости [Тончева, 2012]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для выполнения первой эмпирической задачи получены результаты ис-
следования эмоционального интеллекта группы испытуемых юношеского 
возраста по методике оценки эмоционального интеллекта Н. Холла с целью 
определения уровня эмоционального интеллекта, выявления способности 
понимать эмоциональные отношения личности и управлять эмоциональной 
сферой. Средние показатели для группы по пяти шкалам методики («эмоци-
ональная осведомленность», «управление своими эмоциями», «самомотива-
ция», «эмпатия», «умение распознавать эмоции других людей») и интегра-
тивный показатель эмоционального интеллекта представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели эмоционального интеллекта для группы испытуемых юношеского возраста  

(n = 50) 

Показатели Средние значения 

Эмоциональная осведомленность 8,7 
Управление своими эмоциями 0,9 
Самомотивация 6,8 
Эмпатия 8,7 
Распознавание эмоций других 7,4 
Интегральный показатель эмоционального интеллекта 32,4 
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Сравнительный анализ полученных результатов с нормативными дан-
ными методики демонстрирует, что в исследуемой группе показатели по 
шкалам «эмоциональная осведомленность» (8,7) и «эмпатия» (8,7) соответ-
ствуют средним значениям, по шкалам «самомотивация» (6,8), «распознава-
ние эмоций других» (7,4), «управление своими эмоциями» (0,9) соответ-
ствуют низким значениям. 

Сравнительный анализ результатов исследования ЭИ испытуемых поз-
волил выявить общий (интегративный) уровень эмоционального интеллекта 
(рис.). 

 

 
Рис. Уровни показателей общего (интегративного) эмоционального интеллекта  

для испытуемых (n = 50) 
 
Высокий уровень показателей общего (интегративного) эмоционально-

го интеллекта выявлен у 6 (12 %) респондентов, обладающих достаточно 
развитой способностью распознавать и осознавать изменения в своих эмо-
циях, умением управлять ими в критической ситуации, понимать и прини-
мать эмоциональные состояния другого человека и положительно воздей-
ствовать на них. 

Средний уровень отмечен у 18 (36 %) респондентов. Для указанной 
группы характерно то, что ее участники не всегда осведомлены о динамике 
своих эмоциональных состояний, иногда не могут управлять ими в сложной 
ситуации, понимать и принимать особенности эмоциональных состояний 
другого человека. 

Низкий уровень показателей общего (интегративного) эмоционального 
интеллекта обнаружен у 26 (52 %) респондентов. Данную группу отличает 
эмоциональная ригидность, недостаточно развитое умение распознавать и 
управлять своими эмоциями, неспособность к постижению эмоциональных 
состояний другого человека. 

Следовательно, анализ полученных результатов позволяет сделать вы-
вод, что большая часть респондентов юношеского возраста в данной выбор-
ке имеет низкий (52 %) и средний (36 %) уровень показателей развития эмо-
ционального интеллекта, высокий уровень развития ЭИ выявлен у меньшей 
части участников, составляющей 12 % от всей выборки. Это определяет 
необходимость дальнейшего его развития и изучения, в том числе особен-
ностей ЭИ во взаимосвязи с пользованием интернет-сети. 
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Одним из факторов развития ЭИ и специфики его компонентного со-
става является содержание учебно-профессиональной деятельности в соот-
ветствии с направлением подготовки студентов в сочетании с индивидуаль-
но-личностными качествами, особенностями мотивации, профессиональной 
направленности и т. д. [Симатова, 2017; Морозова, Каргина, 2018].  

В психолого-педагогических исследованиях разрабатываются эффек-
тивные методики социально-эмоционального обучения, включающие также 
компоненты морально-этического воспитания и формирования ценностных 
ориентаций [Апресян, 2019]; перспективные технологии устойчивого фор-
мирования ЭИ и механизмов его дальнейшего саморазвития в юношеском 
возрасте как основы эмоциональной компетентности будущих специалистов 
[Белобородов, Сыманюк, 2018]; методы группового тренинга в качестве фор-
мы развивающей психологической деятельности в юношеском возрасте, вы-
зывающей качественные изменения эмоционального интеллекта, психологи-
ческой границы личности и самоотношения [Degtyarev, Degtyareva, 2019].  

Исследование уровня киберкоммуникативности проводилось с помо-
щью опросника А. В. Тончевой с целью диагностирования уровня ки-
беркоммуникативной зависимости студентов (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество испытуемых в зависимости от  

уровня киберкоммуникативной зависимости (n = 50) 

Киберкоммуникативная 
зависимость 

Количество респондентов, 
чел. 

Доля, % 

Высокий 0 0 
Средний 12 24 
Низкий 38 76 

 
Анализ полученных результатов привел к следующим заключениям. 
Высокий уровень показателей киберкоммуникативной зависимости в 

данной группе испытуемых не выявлен. 
У 24 % (12 чел.) респондентов был отмечен средний уровень показате-

лей киберкоммуникативной зависимости (50–79 баллов). Это является сви-
детельством того, что особенности виртуального общения в социальных се-
тях оказывают на них значительное влияние и это может быть причиной 
возникновения у них некоторых психологических проблем.  

Низкий уровень показателей киберкоммуникативной зависимости (ме-
нее 49 баллов) имеют 76 % респондентов (38 чел.), что говорит об отсут-
ствии у них зависимости от социальных сетей, интернета. 

В описаниях своего психологического опыта использования интернет-
ресурсов 50 % участников эксперимента признались, что часто находятся в 
сети в беспрерывном режиме онлайн более двух часов в сутки и наблюдают 
у себя некоторые психологические особенности в связи с этим: 24 % ре-
спондентов часто испытывают непреодолимое желание войти в социальную 
сеть; 26 % часто ощущают раздражительность и беспокойство при отсут-
ствии возможности посетить «страницу» в социальной сети; 30 % опрошен-
ных часто испытывают эмоциональное страдание из-за того, что социальная 
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сеть не работает. Треть респондентов (30 %) часто добавляют в список 
«друзей» незнакомых людей и узнают новости из социальных сетей, отдавая 
приоритет виртуальному общению.  

Следовательно, анализ ответов респондентов выявил в данной выборке 
респондентов юношеского возраста только низкий и средний уровень кибер-
коммуникативной зависимости, при котором у них тем не менее развились 
особенности пользования интернет-ресурсами, возникают в связи с этим 
негативные психологические состояния и предпочтение виртуальных кон-
тактов реальным отношениям с людьми.  

Однако все респонденты отмечают, что не обращаются к виртуальной 
среде, чтобы уйти от своих проблем в реальной жизни, а также не исполь-
зуют специфические для интернет-среды сокращения слов, если не находят-
ся за компьютером, как, например, «спс» вместо «спасибо» или «пжл» вме-
сто «пожалуйста». Подобное упрощение норм речевого поведения упрощает 
общение, снижает языковую грамотность и качество вербального восприя-
тия и ведет к нивелированию личности. 

Для выполнения второй задачи эмпирического исследования проведен 
анализ корреляции увлеченности социальными сетями с эмоциональным 
интеллектом путем применения ранговой корреляции показателей эмоцио-
нального интеллекта и киберкоммуникативной зависимости по Спирмену. 
Результаты, отображающие степень связи показателей эмоционального ин-
теллекта с активностью пользования социальными сетями в юношеском 
возрасте, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа показателей эмоционального интеллекта  

и киберкоммуникативной зависимости для группы испытуемых  
(по Спирмену n = 50, * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01) 

Признаки 
Киберкоммуникативная  

зависимость 

Эмоциональная осведомленность –0,131 
Управление своими эмоциями –0,117 
Самомотивация –0,310 
Эмпатия –0,188 
Распознавание эмоций других –0,073 
Интегративный показатель эмоционального интеллекта –0,183 

 
В результате расчета коэффициента корреляции рангов Спирмена вы-

явлено, что между показателями увлеченностью социальными сетями ре-
спондентов и эмоционального интеллекта зависимость признаков статисти-
чески незначима (ρэмп < ρкрит при ρкрит = 0,362). В том числе с компонентами 
эмоционального интеллекта: эмоциональной осведомленностью (ρ = –0,131); 
управлением своими эмоциями (ρ = –0,117); самомотивацией (ρ = –0,310); 
эмпатией (ρ = –0,188); распознаванием эмоций других (ρ = –0,073) и инте-
гративным показателем (ρ = –0,183). 
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Следовательно, выдвинутая в настоящем исследовании гипотеза о влия-
нии увлеченности виртуальными социальными сетями на общий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта в юношеском возрасте не подтвердилась. 

Представленные результаты близки к данным, полученным в исследо-
ваниях особенностей эмоционального интеллекта у подростков с выявлен-
ной у них увлеченностью компьютерными играми Е. А. Трухан и 
Н. С. Рыжковского (2019). Авторы использовали тест (опросник) эмоцио-
нального интеллекта ЭмИн Д. В. Люсина для определения у подростков 
уровня эмоционального интеллекта и его структурных компонентов и тест-
опросник степени увлеченности компьютерными играми А. В. Гришиной. 
Корреляционный анализ результатов для выборки подростков без диффе-
ренциации по фактору пола не выявил статистически значимой корреляции 
между степенью игровой зависимости и показателями эмоционального ин-
теллекта. Исследование в зависимости от фактора пола обнаружило отрица-
тельные взаимосвязи между показателями уровня эмоционального интел-
лекта и увлеченности компьютерными играми у мальчиков-подростков.  
С ростом увлеченности мальчиков-подростков компьютерными играми, де-
лают вывод авторы, снижается общий уровень эмоционального интеллекта, 
внутриличностного эмоционального интеллекта, способности понимать и 
управлять своими эмоциями. С увеличением эмоциональной вовлеченности в 
компьютерные игры у подростков обоих полов снижаются показатели спо-
собности управлять эмоциями другого человека [Трухан, Рыжковский, 2019]. 

Выводы 

Широкая практика активного использования инновационных компьютер-
ных технологий в развлекательно-игровых, познавательных, трудовых, комму-
никативных, научно-исследовательских и других видах деятельности определя-
ет актуальность исследования их влияния на психические функции человека. 

Особое значение приобретают данные о специфике эмоциональных ха-
рактеристик пользователей новых технологий как возможной основе для раз-
вития аддиктивных состояний в сочетании с условиями социальной среды и 
личностными особенностями человека (инфантильность, возбудимость и др.). 

Большая часть студентов – участников исследования имеют низкий и 
средний уровень показателей развития эмоционального интеллекта, что 
обусловливает актуальность изучения его дальнейшего развития в связи с 
интенсивностью использования интернет-коммуникаций и направленно-
стью учебно-профессиональной деятельности в юношеском возрасте.  

В данном пилотажном исследовании статистически значимых корреля-
ций между показателями эмоционального интеллекта и степенью увлеченно-
сти виртуальными социальными сетями в юношеском возрасте не выявлено. 

Значимость проблемы влияния активности пользования инновацион-
ными коммуникативными технологиями на психические функции человека, 
в частности в онтогенетические периоды их формирования, требует даль-
нейших исследований с применением различных независимых факторов в 
отношении расширенного диапазона респондентов по факторам возраста и 
пола и с использованием большего числа валидных методик. 
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Abstract. The current problem of the impact of using innovative technologies on development 
of human mental functions has determined the purpose of the empirical research presented in 
this paper: to study the relationship between emotional intelligence and activity of using social 
media in adolescence. The sample group consisted of 50 female students. The sample group 
average age was 20.2. The research applied: 1) The Emotional Intelligence Evaluation Tech-
nique by Nicholas Hall 2) The Cyber-Communication Addiction Questionnaire by  
A.V. Toncheva's. The analysis of calculation of the Spearman's rank correlation coefficient 
showed that there was no significant association between indicators of social media engage-
ment and indicators of emotional intelligence components: emotional awareness; self-
regulation; motivation; empathy; social skills and integrative indicator. The obtained results 
will become the basis for further study of the potential of innovative communication technolo-
gies and their use for developmental, educational and correctional purposes.  
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