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Уважаемый Читатель!
Данный номер Ярославского вестника посвящен  

юбилею кафедры педагогики и психологии начального обучения 
педагогического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Этот номер журнала посвящен Юбилейной дате кафедры педагогики и психологии на-
чального обучения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В нем представлены статьи преподава-

телей кафедры, а также аспирантов, соискателей и коллег, работающих как в России, так 
и за рубежом, с которыми в течение многих лет осуществляется тесное сотрудничество.

В статьях обобщены материалы, полученные в ходе разработки комплекса актуальных 
проблем, связанных с реформированием системы образования в современных условиях. 
Это, в частности, проблемы, касающиеся психологии учебной деятельности, мотивации, 
проблемы оценивания, структуры учебной деятельности. В статьях большое внимание уде-
лено проблемам психологии образовательной среды — системе психолого-педагогического 
сопровождения на уровне среднего общего образования, созданию толерантной образова-

Преподаватели и сотрудники кафедры
Верхний ряд — А. И. Коротаева — канд. пс. наук, ст. преп.,  

Е. Г. Изотова — канд. пс. наук, доцент, Я. М. Грянко — зав. каб., магистр педагогики,  
О. А. Беляева — канд. пс. наук, ст. преп., А. В. Невзорова — канд. пед. наук, доцент.

Нижний ряд — О. Ю. Камакина — канд. пс. наук, доцент, Ю. П. Вавилов — доктор пед. наук, доцент, 
В. Я. Даскал — ст. преп., Е. В. Карпова — доктор пс. наук, зав. каф., профессор.
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тельной среды и условий эффективного применения воспитательных технологий в новой 
образовательной ситуации, вопросам компетентностного подхода к воспитанию учащихся 
и др. Наряду с этим, нашли отражение вопросы когнитивного развития школьников, исполь-
зования технологий индивидуализации в начальной школе.

Представленные материалы направлены на решение не только собственно научных про-
блем, но и практической их реализации. Они содействуют расширению и укреплению акаде-
мических связей, плодотворному взаимодействию ученых и практиков, решающих теорети-
ческие и прикладные задачи в сфере психолого-педагогического обеспечения современного 
образования.

Редколлегия выражает надежду на то, что статьи этого номера журнала будут полезными 
не только исследователям, но и практическим работникам сферы образования.
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УДК 159.9

Психологические границы в связи с уровнем 
эмоционального интеллекта студентов в использовании 

технических средств

С. А. Васюра, Ижевск

Аннотация. В статье рассматривается проблема психологических границ личности в связи с уров-
нем эмоционального интеллекта студентов в аспекте использования технических средств (Интернета 
и сотового телефона). Теоретическую основу исследования составили психологическая концепция 
телесности А. Ш. Тхостова, психологическая модель последствий использования информационных 
технологий Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова, концепция эмоционального интеллекта 
Н. Холла. Эмпирическое исследование было направлено на изучение психологических границ лично-
сти при использовании технических средств у студентов с разным уровнем эмоционального интел-
лекта. В исследовании приняли участие студенты Удмуртского государственного университета — 94 
чел. (в возрасте от 18 до 31 года), применялись психодиагностические методики — методика МИГ-
ТС-2, методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла. Обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с помощью пакета прикладных программ SPSS17.0 for Windows.

В результате эмпирического исследования у студентов с низким уровнем эмоционального интел-
лекта установлено наибольшее число связей между эмпатией и такими компонентами психологиче-
ских границ личности, как психологическая зависимость от технических средств и изменение структу-
ры потребностей. У студентов, отличающихся средним уровнем эмоционального интеллекта выявлено 
наибольшее число связей между эмпатией и изменением структуры потребностей. У студентов с вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта выявлены связи эмпатии и распознавания эмоций других 
людей с расширением границ в общении в сети Интернет. Установлено, что студенты с низким и вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта имеют больше различий по показателям психологических 
границ личности, чем другие группы студентов. Результаты исследования могут быть востребованы 
в сфере индивидуального и группового психологического консультирования, в проведении психологи-
ческих тренингов специалистами психологических служб вузов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологические границы, личность, Интернет, сото-
вый телефон, технические средства, студент, эмпатия, общение.

В настоящее время нашу жизнь сложно пред-
ставить без гаджетов и тех многочисленных 
функций, которые они предоставляют человеку. 
Информационные технологии интенсивно разви-
ваются и распространяются на все сферы жизни 
людей. По данным Фонда общественного мне-
ния, на конец зимы 2017–2018 года количество 
пользователей Интернета составило 63,8% рос-
сиян в возрасте от 18 лет и старше, а среднесу-
точная Интернет-аудитория составляет 64%, или 
74,7 миллионов человек [7]. Информационные 
технологии настолько прочно влились в жизнь 
современного человека, что это не могло не при-
влечь внимание различных исследователей, 
в том числе и психологов. Психологические ис-
следования посвящены проблемам последствий 
информатизации (А. Е. Войкунский), особенно-
стям Интернет-коммуникации (Л. В. Марарица, 
Н. А. Антонова, К. Ю. Егицян; Г. С. Чучкова) и др. 
Е. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов счи-

тают, что одним из последствий использования 
технологий является изменение психологических 
границ личности [5].

В настоящее время в психологии обсуждается 
несколько основных векторов влияния информа-
ционных технологий на человеческую психику. 
Безусловно, можно выделить позитивные сто-
роны использования информационных техно-
логий: они открывают новые возможности, рас-
ширяют границы общения, позволяют человеку 
быть мобильнее. Существуют и негативные по-
следствия их использования, такие как, напри-
мер, киберсталкинг, кибербуллинг, мошенни-
чества, а также распространение радикальных 
взглядов и призывов, в том числе провоцирую-
щих экстремальное поведение. Помимо этого, 
у многих пользователей в структуру идентично-
сти включаются гаджеты, изменяются границы 
«Я», теряется ощущение реальности, создается 
иллюзия вседозволенности, «всемогущества». 
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Особенно страдает эмоциональная сфера че-
ловека, затрудняются идентификация эмоций 
и глубокое эмоциональное общение, а мимика, 
жесты, позы не играют важной роли при опосре-
дованном дистантном взаимодействии. В связи 
с этим возникает вопрос о взаимосвязи психо-
логических границ личности с эмоциональным 
интеллектом человека, активно использующего 
технические средства. Особенно актуальна эта 
проблема в отношении студентов, так как совре-
менные стандарты требуют от обучающихся зна-
ний и умений, связанных с использованием ин-
формационных технологий, что может привести 
к изменениям в различных сферах психической 
деятельности человека.

Некоторые аспекты эмоционального интел-
лекта у людей в условиях новой коммуникативной 
реальности представлены в работах М. И. Шнай-
дер (2016) [8]. Особенности эмоционального ин-
теллекта у людей, вовлеченных в Интернет-сре-
ду, изучаются Н. С. Козловой, Е. Н. Комаровой 
(2015) [3] и др. Тем не менее, проблема взаи-
мосвязи эмоционального интеллекта и психоло-
гических границ личности в использовании тех-
нических средств (мобильного телефона и сети 
Интернет) остается малоизученной.

Наше эмпирическое исследование было на-
правлено на изучение психологических гра-
ниц личности при использовании технических 
средств у студентов с разным уровнем эмоцио-
нального интеллекта.

Гипотеза: у студентов с разным уровнем эмо-
ционального интеллекта имеются различия пси-
хологических границ личности при использова-
нии технических средств, а именно: студенты 
с низким уровнем эмоционального интеллекта 
имеют более выраженные изменения психологи-
ческих границ, более тесные связи психологиче-
ских границ с эмоциональным интеллектом, чем 
студенты с высоким уровнем его развития.

Общеметодологической основой исследо-
вания является принцип развития (Л. С. Выгот-
ский). Теоретическую основу исследования со-
ставили концепция эмоционального интеллекта 
Н. Холла, психологическая концепция телесности 
А. Ш. Тхостова, психологическая модель послед-
ствий использования информационных техноло-
гий Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхо-
стова. 

Дизайн эмпирического исследования заклю-
чался:

— в выявлении студентов с разным уровнем 
эмоционального интеллекта;

— в проведении сравнительного анализа пси-
хологических границ в использовании техниче-
ских средств у студентов с разным уровнем эмо-
ционального интеллекта;

— в выявлении взаимосвязи показателей из-
менения психологических границ и эмоциональ-
ного интеллекта у студентов с разным уровнем 
его развития.

В эмпирическом исследовании были примене-
ны следующие методы:

— организационные методы: сравнительный;
— эмпирические методы: психодиагности-

ческие — методика МИГ-ТС-2 (Е. И. Рассказова, 
В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов), диагностика эмоци-
онального интеллекта Н. Холла;

— методы математической обработки дан-
ных: методы описательной статистики, непара-
метрический метод U-критерий Манна-Уитни, 
коэффициент корреляции Спирмена. Для обра-
ботки результатов исследования применялся па-
кет прикладных программ SPSS17.0 for Windows.

Выборка исследования: 94 студента Удмур-
тского государственного университета очной 
и заочной формы обучения в возрасте от 18 лет 
до 31 года.

Изучение эмоционального интеллекта студен-
тов производилось с помощью методики диагно-
стики эмоционального интеллекта (Н. Холла), 
состоящей из 30 вопросов. Полученные данные 
оценивались по пяти шкалам методики: 1) эмо-
циональная осведомленность (осознание и по-
нимание своих эмоций); 2) управление своими 
эмоциями (эмоциональная отходчивость, эмоци-
ональная ригидность и др.); 3) самомотивация 
(управление своим поведением за счет управле-
ния эмоциями); 4) эмпатия (понимание эмоций 
других людей, сопереживание); 5) распознавание 
эмоций других людей (умение воздействовать 
на эмоциональное состояние других людей) [2].

Для диагностики психологических границ 
в использовании технических средств, студентам 
была предложена методика оценки изменений 
психологических границ при пользовании техни-
ческими средствами (МИГ-ТС-2), разработанная 
и апробированная Е. И. Рассказовой, В. А. Еме-
линым, А. Ш. Тхостовым. В основе методики ле-
жит концептуальное представление А. Ш. Тхо-
стова о психологии телесности, о возможности 
встраивания технических средств в структуру 
идентичности и расширения границ «Я»; психо-
логическая модель последствий использования 
информационных технологий Е. И. Рассказовой, 
В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова. Обработка резуль-
татов методики МИГ-ТС-2 осуществлялась от-
дельно для мобильного телефона (32 вопроса) 
и для сети Интернет (37 вопросов) по следую-
щим шкалам: 1. Формирование психологической 
зависимости: а) невозможность отказа от техни-
ческого средства; b) субъективная психологиче-
ская зависимость (чрезмерное использование 
технического средства, пренебрежение другими 
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делами и т. д.). 2. Изменение психологических 
границ: а) расширение границ в сфере обще-
ния (иллюзорное переживание доступности дру-
гих людей при помощи технического средства, 
а также связанные с этим переживанием ожида-
ния и действия); b) рефлексия нарушения границ 
(осознание и негативная эмоциональная реакция 
на нарушение собственных психологических гра-
ниц в результате пользования техническим сред-
ством); с) предпочтение технологии в связи с ее 
простотой; d) предпочтение технологии в связи 
с возможностями, которые она открывает. 3 Фор-
мирование новых потребностей: а) функциональ-
ность (субъективная значимость выполнения тех-
ническим средством своей основной функции); 
b) удобство (субъективная значимость удобства 
технического средства и наличия всех необхо-
димых дополнительных функций); с) создание 
имиджа (представление о техническом средстве 
как о важном компоненте своего имиджа) [5].

Проблема психологических границ личности 
является одной из самых актуальных в психоло-
гической науке. Это связано с социальным про-
странством, в котором индивиды взаимодейству-
ют, отделяя свою личность от другой личности. 
Проблема формирования собственного «Я» акту-
альна для человека на любом этапе его жизни вне 
зависимости от его расовой или этнической при-
надлежности, культурных или исторических усло-
вий. В процессе культурно-исторического развития 
у человека выработалась уникальная способность 
на протяжении всего жизненного пути трансфор-
мировать и совершенствовать модели взаимодей-
ствия с внешним миром, а не автоматически вос-
производить эволюционно подготовленные или 
сформированные на ранних этапах онтогенеза. 
Данный факт подтверждает существование пси-
хологических границ личности — функциональ-
ного органа, который динамично развивается, 
трансформируется в результате непрерывного об-
мена между внешней и внутренней реальностью, 
соотносит информацию об их состоянии и на этой 
основе осуществляет действие.

Одной из актуальных проблем психологии яв-
ляется проблема эмоционального интеллекта, 
его структуры, функций. Особенно острым во-
прос развития эмоционального интеллекта ста-
новится в современном мире, который характе-
ризуется интенсивным развитием технических 
средств связи, влекущем изменения в психиче-
ской сфере. С точки зрения психологии телесно-
сти и психосоматики они сопряжены с изменени-
ем психологических границ тела и возможностей 
человека. В широком смысле к эмоциональному 
интеллекту относят способности к опознанию, 
пониманию эмоций и управлению ими; имеют-
ся в виду как собственные эмоции субъекта, так 

и эмоции других людей. Степень развитости эмо-
ционального интеллекта, по мнению исследо-
вателей, является важным индикатором успеш-
ности человека в социальной сфере, поскольку 
дает возможность человеку проявлять социаль-
но-когнитивную гибкость при решении неизвест-
ных проблем. Проведены исследования, в ко-
торых установлена корреляция между уровнем 
эмоционального интеллекта и уровнем успеш-
ности [10]. Результаты ряда исследований под-
тверждают гипотезу о взаимосвязи эмоциональ-
ного интеллекта и уровня образования. Это дает 
основания утверждать, что процесс обучения 
в университете может способствовать развитию 
эмоционального интеллекта, который, в свою 
очередь, обеспечивает успех профессиональной 
и социальной адаптации личности в современ-
ном обществе. Для этого необходимо, чтобы про-
цесс обучения в условиях интенсивного развития 
технологий был ориентирован не только на по-
лучение знаний, умений и навыков, но и на лич-
ностное развитие студентов [9]. Таким образом, 
изучение психологических границ личности при 
использовании технических средств у студентов 
с разным уровнем эмоционального интеллекта 
является важной научно-практической задачей.

На первом этапе эмпирического исследова-
ния выборка студентов (n=94) с учетом интегра-
тивного показателя эмоционального интеллекта 
была разделена на 3 группы по уровням посред-
ством описательной статистики, что позволило 
сравнить попарно группы студентов с разным 
уровнем эмоционального интеллекта — высоким, 
средним, низким. С помощью критерия U-Манна 
Уитни был осуществлен сравнительный анализ 3 
групп студентов, в результате которого получены 
следующие данные. Студенты с низким и высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта имеют 
больше различий по показателям психологиче-
ских границ личности, чем другие группы студен-
тов (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, у студентов с низким 
уровнем эмоционального интеллекта был выяв-
лен один показатель изменения психологиче-
ских границ (предпочтение мобильного телефо-
на в силу его простоты), который более выражен 
по сравнению с этим же показателем у студентов 
с высоким уровнем эмоционального интеллекта. 
Установлено, что у студентов с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта рефлексия наруше-
ния границ по отношению к сети Интернет выше, 
чем у студентов с низким уровнем эмоционально-
го интеллекта. Таким образом, студенты с высо-
ким эмоциональным интеллектом осознают риск 
психологической зависимости от сети Интернет 
и утраты приватности. Как отмечают Е. И. Рас-
сказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов: «Осознание 
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связано с целым набором эмоциональных реак-
ций (начиная от спокойствия и заканчивая рез-
ким недовольством и тревогой по поводу «откры-
тости» манипуляциям, в частности манипуляциям 
со стороны разработчиков, провайдеров услуг 

и работников в сфере рекламы), а также возмож-
ными действиями по профилактике и контролю» 
[5, с. 55]. С другой стороны, низкая рефлексия 
нарушения границ у студентов с низким эмоцио-
нальным интеллектом может свидетельствовать 

Таблица 1 
Анализ различий показателей психологических границ у студентов с низким и высоким уров-
нем эмоционального интеллекта

Мобильный телефон

МИГ-ТС-2
U-крите-

рий
p

Средние значения

низкий уровень высокий уровень

Шкалы/ показатели Психологическая зависимость

Невозможность отказа 359 0,923 9,19 9

Субъективная зависимость 333 0,582 9 8,63

Шкалы/показатели Изменение психологических границ

Расширение границ в общении 360 0,944 8,19 8,07

Рефлексия нарушения границ 324,5 0,485 6,59 6,96

Предпочтение технологии — про-
стота

235,5 0,024 6,89 5,59

Предпочтение технологии — воз-
можности

262,5 0,072 8,63 7,67

Шкалы/показатели Изменение потребностей

Функциональность 351,5 0,819 9,67 9,63

Удобство 349 0,779 9,26 9,26

Создание имиджа 323 0,467 5,59 6,07

Интернет

МИГ-ТС-2
U-крите-

рий
p

Средние значения

низкий уровень высокий уровень

Шкалы/показатели Психологическая зависимость

Невозможность отказа 322,5 0,451 8,04 8,33

Субъективная зависимость 316 0,395 8,04 7,41

Шкалы/показатели Изменение психологических границ

Расширение границ в общении 336,5 0,625 7,63 7,19

Рефлексия нарушения границ 241,5 0,031 8,78 9,93

Предпочтение технологии — про-
стота

308 0,324 7,07 6,26

Предпочтение технологии — воз-
можности

274,5 0,111 9,81 10,44

Шкалы/показатели Изменение потребностей

Функциональность 328 0,497 10,56 10,78

Удобство 328,5 0,502 10,93 10,04

Создание имиджа 234 0,023 5,78 7,3
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о том, что процесс идентификации, поддержива-
ющиеся современными технологиями, осущест-
вляется активнее. Он способствует возникно-
вению идентичности, основанной на «сетевых» 
связях.

Выявлено, что для студентов с высоким уров-
нем эмоционального интеллекта более значимо 
создание имиджа в сети Интернет, чем для сту-
дентов с низким уровнем эмоционального интел-
лекта. Таким образом, для первых характерна 

Таблица 2 
Анализ различий показателей психологических границ у студентов с низким и средним уров-
нем эмоционального интеллекта

Мобильный телефон

МИГ-ТС-2
U-крите-

рий
p

Средние значения

низкий уровень средний уровень

Шкалы/показатели Психологическая зависимость

Невозможность отказа 491 0,525 9,19 9,28

Субъективная зависимость 528,5 0,882 9 8,83

Шкалы/показатели Изменение психологических границ

Расширение границ в общении 495,5 0,565 8,19 8,35

Рефлексия нарушения границ 531 0,907 6,59 6,4

Предпочтение технологии — про-
стота

455 0,270 6,89 6,3

Предпочтение технологии — воз-
можности

522,5 0,819 8,63 8,63

Шкалы/показатели Изменение потребностей

Функциональность 482,5 0,415 9,67 10,05

Удобство 539 0,989 9,26 9,18

Создание имиджа 444,5 0,216 5,59 6,18

Интернет

МИГ-ТС-2
U-крите-

рий
p

Средние значения

низкий уровень средний уровень

Шкалы/показатели Психологическая зависимость

Невозможность отказа 507,5 0,665 8,04 8,28

Субъективная зависимость 528 0,876 8,04 8,18

Шкалы/показатели Изменение психологических границ

Расширение границ в общении 508 0,680 7,63 7,8

Рефлексия нарушения границ 463,5 0,322 8,78 9,28

Предпочтение технологии — про-
стота

486 0,486 7,07 6,43

Предпочтение технологии — воз-
можности

432 0,156 9,81 10,45

Шкалы/показатели Изменение потребностей

Функциональность 483,5 0,446 10,56 11

Удобство 503,5 0,619 10,93 11,03

Создание имиджа 319,5 0,004 5,78 7,48
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потребность в создании собственного имиджа 
с помощью технического средства, представле-
ние об Интернете как компоненте своего имиджа. 
В результате сравнительного анализа установ-
лено, что у студентов с низким уровнем эмоци-
онального интеллекта более выражено предпо-
чтение мобильного телефона в связи с простотой 
его использования.

Студенты с низким и средним уровнем эмоци-
онального интеллекта различаются по показате-
лю создания имиджа в сети Интернет. Создание 
имиджа более выражено у студентов со средним 
уровнем эмоционального интеллекта (таблица 2).

У студентов со средним и высоким уровнем 
эмоционального интеллекта не было выявлено 
значимых различий по показателям психологи-
ческих границ личности.

Далее в каждой из трех групп студентов прове-
ден корреляционный анализ показателей эмоци-
онального интеллекта и психологических границ 
личности, в результате которого было установле-
но, что корреляционные связи в группах с разным 
уровнем эмоционального интеллекта отличаются 
как количественно, так и качественно. Большее 
число связей между показателями эмоциональ-
ного интеллекта и изменениями психологических 

Таблица 3 
Значимые корреляции между показателями эмоционального интеллекта и психологических 
границ у студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта

№ Показатели психологических границ

Показатели эмоционального интел-
лекта

rs p

1 Удобство (Интернет)
Эмоциональная осведомленность

0,457 0,017

2 Невозможность отказа (мобильный телефон)
Управление своими эмоциями

- 0,420 0,029

3 Субъективная зависимость (мобильный телефон) - 0,518 0,006

4 Рефлексия нарушения границ (мобильный телефон) - 0,589 0,001

5 Рефлексия нарушения границ (мобильный телефон)
Самомотивация

- 0,462 0,015

6 Функциональность (Мобильный телефон) 0,638 < 0,001

7 Невозможность отказа (мобильный телефон)
Эмпатия

0,503 0,008

8 Субъективная зависимость (мобильный телефон) 0,531 0,004

9 Субъективная зависимость (Интернет) 0,424 0,028

10
Создание имиджа

(мобильный телефон)
0,429 0,026

11 Создание имиджа (Интернет) 0,448 0,019

12
Создание имиджа

(Мобильный телефон)

Распознавание эмоций других 
людей

0,423 0,028

13 Рефлексия нарушения границ (Интернет) 0,452 0,018

14 Расширение границ в общении (мобильный телефон)

Интегральный показатель эмоци-
онального интеллекта

0,608 0,001

15 Рефлексия нарушения границ (мобильный телефон) - 0,431 0,025

16 Функциональность (мобильный телефон) 0,526 0,005
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границ при использовании технических средств 
имеют студенты с низким и средним уровнем 
эмоционального интеллекта, а у студентов с вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта пси-
хологические границы меньше связаны с эмоци-
ональным интеллектом.

У студентов с низким уровнем эмоционально-
го интеллекта установлены наибольшее число 
связей между эмпатией и такими компонентами 
психологических границ, как психологическая за-
висимость и изменения структуры потребностей 
(таблица 3).

Таблица 4 
Значимые корреляции между показателями эмоционального интеллекта и психологических 
границ у студентов со средним уровнем эмоционального интеллекта

№ Показатели психологических границ

Показатели эмоционального интел-
лекта

rs p

Эмоциональная осведомленность

1
Предпочтение технологии — возможности

(мобильный телефон)
- 0,391 0,013

2 Расширение границ в общении (мобильный телефон)
Управление своими эмоциями

- 0,461 0,003

3 Расширение границ в общении (Интернет) - 0,518 0,001

4
Удобство

(мобильный телефон)
- 0,481 0,002

5
Создание имиджа

(мобильный телефон)
- 0,371 0,018

6 Рефлексия нарушения границ (Интернет) - 0,351 0,026

7 Рефлексия нарушения границ (мобильный телефон)
Самомотивация

- 0,364 0,021

8 Предпочтение технологии — простота (Интернет) - 0,391 0,013

9 Невозможность отказа (мобильный телефон)
Эмпатия

0,321 0,043

10 Расширение границ в общении (мобильный телефон) 0,442 0,004

11 Расширение границ в общении (Интернет) 0,407 0,009

12
Предпочтение технологии — возможности

(мобильный телефон)
0,483 0,002

13
Функциональность

(Интернет)
0,431 0,005

14
Удобство

(мобильный телефон)
0,475 0,002

15
Создание имиджа

(мобильный телефон)
452 0,003

16 Создание имиджа (Интернет) 565 0,001

17
Удобство

(мобильный телефон)

Распознавание эмоций других 
людей

0,410 0,009

18 Предпочтение технологии — простота (Интернет) - 0,390 0,013
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Как видно из таблицы 3, повышение инте-
грального показателя эмоционального интеллек-
та сопряжено с расширением границ в общении 
посредством мобильного телефона, снижени-
ем рефлексии нарушения границ, повышением 
субъективной значимости выполнения техниче-
ским средством (мобильным телефоном) своей 
основной функции. Таким образом, у студентов 
с низким уровнем эмоционального интеллекта 
создается иллюзия контроля и доступности в от-
ношении других людей, убежденность в незаме-
нимости технологии (мобильного телефона) и её 
субъективной значимости, т. к. мобильный теле-
фон — простой способ коммуникации, по сравне-
нию с непосредственным общением.

У студентов со средним уровнем эмоциональ-
ного интеллекта установлено наибольшее число 
связей между эмпатией и изменением структуры 
потребностей (таблица 4). Кроме того, корреля-
ционные связи свидетельствуют о том, что чем 
ниже управление своими эмоциями, тем более 
выражено расширение границ в общении, как 
в отношении мобильного телефона, так и Интер-
нета, тем более выражена субъективная значи-
мость удобства технического средства (мобиль-
ного телефона) и наличия всех необходимых 
дополнительных функций. Чем менее выражено 
распознавание эмоций других людей, тем более 
предпочитается технология (Интернет) в связи 
с ее простотой как источника информации и ме-
ста, где информацией можно делиться.

У студентов с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта выявлены связи эмпатии и рас-
познавания эмоций других людей с расширени-
ем границ в общении в сети Интернет (таблица 
5). Следовательно, у этих студентов иллюзорное 
переживание и ожидание доступности партнеров 
по общению при помощи технического средства 
сопряжено с развитой эмпатией и способностью 
распознавать эмоции людей.

Таким образом, предположение о том, что 
у студентов с низким уровнем эмоционального 

интеллекта более выражены изменения психо-
логических границ личности в использовании 
технических средств, подтвердилось частично. 
У данной группы студентов был выявлен один 
показатель изменения психологических границ 
(предпочтение мобильного телефона в силу его 
простоты), который более выражен по сравнению 
с этим же показателем у студентов с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта. Предпо-
ложение о том, что у студентов с низким уров-
нем эмоционального интеллекта имеются более 
тесные связи психологических границ с эмоцио-
нальным интеллектом, чем у студентов с высо-
ким уровнем его развития, полностью подтвер-
дилось. Можно полагать, что эмоциональный 
интеллект может опосредовать вовлеченность 
студента в киберсреду в целом, его «технологи-
ческое расширение» в частности. Перспективы 
исследования связаны с дальнейшим изучением 
роли эмоционального интеллекта в Интернет-об-
щении, в технологических зависимостях, в про-
цессах идентификации в аспекте применения ин-
формационных технологий.

Результаты исследования могут быть востре-
бованы в сфере индивидуального и группового 
психологического консультирования, проведения 
психологических тренингов специалистами пси-
хологических служб вузов.
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