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Введение

Развитие интернет-коммуникаций, повсеместно распространенных в современном обществе, вызвало
необходимость тщательно изучить роль социального интеллекта как бастиона психологической защиты
для людей, ориентирующихся в этой цифровой среде. В эпоху распространения онлайн-взаимодействий,
когда динамика социального обмена постоянно меняется, этот вопрос не только актуален, но и крайне
необходим.
В основе данного исследования лежит концепция социального интеллекта – многогранная конструкция,
которая выходит за традиционные рамки когнитивных способностей, охватывая способность человека
различать и ориентироваться в сложном пространстве социальной коммуникации, норм и взаимодействий.
Смысл данной способности заключается в сочетании эмоциональной проницательности и межличностной
остроты, что позволяет людям ловко маневрировать в тонком ландшафте человеческих отношений.
Исследование посвящено симбиозу социального интеллекта и коммуникативной компетентности, особенно
подчеркивая их ключевую роль в формировании чувства психологической безопасности в условиях
превратностей интернет-общения.
Проблематика исследования сосредоточена вокруг метаморфозы коммуникативных парадигм в цифровую
эпоху, когда виртуальные взаимодействия стали столь же значимыми, как и их офлайновые собратья. В
исследовании мы попытаемся выяснить, как социальный интеллект, традиционно межличностный
конструкт, переносится в цифровую область, влияя на способность индивида вовлекаться, сопереживать и
эффективно общаться во все более виртуальном мире. Процесс переноса не лишен сложностей, так как
цифровая среда часто лишает человека невербальных сигналов, присущих общению, что требует
переоценки того, что представляет собой социальный и коммуникативный навык.
В данном исследовании планируется всесторонне изучить теоретические основы социального интеллекта,
проследить его эволюцию от простого дополнения к традиционному IQ до самостоятельного конструкта,
объединяющего эмоциональный интеллект с социальной хваткой. В ходе исследования будет расчленен
сложный гобелен социального интеллекта, выяснена его роль в формировании коммуникативных
компетенций и, как следствие, психологической устойчивости в интернет-общении. Исследование
стремится осветить тонкости социального интеллекта и его неизгладимый отпечаток на ткани цифровой
коммуникации, обеспечивая тонкое понимание того, как индивиды могут использовать эту способность,
чтобы ориентироваться в цифровом пространстве.
Объектом данного исследования является многогранный феномен социального интеллекта в контексте
интернет-коммуникации. В исследовании тщательно изучается сложная взаимосвязь между социальным
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интеллектом и психологической стойкостью, особенно в среде цифрового общения. Предмет исследования
– нюансы динамики социального интеллекта, охватывающие такие его компоненты, как эмоциональное
понимание, эмпатический резонанс и способность ориентироваться в сложной паутине социальных
взаимодействий онлайн.
Цель исследования – прояснить роль социального интеллекта как краеугольного камня в укреплении
психологической устойчивости перед лицом уникальных проблем, создаваемых интернет-общением. В
исследовании предпринята попытка раскрыть конструкт социального интеллекта, разгадать его
многогранность и изучить его влияние на коммуникативную компетентность и психологическое
благополучие в цифровую эпоху.
Для достижения поставленной цели в исследовании ставится несколько задач: Во-первых, провести
тщательную экзегезу социального интеллекта, проследить его концептуальную эволюцию и обозначить его
отличие от смежных конструктов, таких как эмоциональный интеллект. Для этого необходимо провести
критический анализ различных теоретических моделей, раскрывающих взаимосвязь между
внутриличностными и межличностными компонентами интеллекта. Во-вторых, исследование направлено на
изучение симбиотической связи между социальным интеллектом и коммуникативной компетентностью,
особенно в онлайн-среде. В частности, изучить, как социальный интеллект наделяет людей способностью
ловко интерпретировать и реагировать на уникальные нюансы цифрового общения.
В-третьих, исследование направлено на изучение того, как социальный интеллект поддерживает
психологическую устойчивость, особенно в интернет-взаимодействии. Исследование предполагает
изучение того, как умелое обращение с социальными сигналами и эффективная коммуникация могут
служить оплотом против психологических проблем, присущих цифровым взаимодействиям. И наконец, в
исследовании предполагается предложить методики повышения уровня социального интеллекта, тем
самым повышая коммуникативную компетентность и способствуя психологической устойчивости в
цифровую эпоху.
Данное научное исследование призвано обеспечить глубокое понимание социального интеллекта, его
критической роли в онлайн-коммуникации и его потенциала в повышении психологической устойчивости,
тем самым внося свой вклад в развивающуюся область исследований цифровой коммуникации.
Методологическая основа исследования базируется на всесторонней и эклектичной совокупности научных
работ, охватывающих области психологии, социологии и коммуникативистики. Исследование опирается на
основополагающие теории и эмпирические выводы, изложенные в работах известных ученых и
исследователей, тем самым создавая прочный интеллектуальный фундамент для исследования.
Центральное место в этом исследовании занимает трактат Х.Дж. Айзенка и Л.К. Эмина «Природа
интеллекта: Битва за разум», в котором представлена ключевая точка зрения на эволюцию и многогранную
природу интеллекта. Данная работа лежит в основе концептуализации социального интеллекта, расширяя
дискурс за пределы традиционного IQ и охватывая эмоциональные и социальные аспекты
интеллектуального функционирования. Еще больше обогащает теоретический материал. Концепции,
модели, диагностика» предлагает сложный анализ социального интеллекта, закладывая основу для
понимания его влияния на коммуникативную компетентность. Эта монография служит краеугольным
камнем в объяснении тонкостей социального интеллекта и его проявлений в межличностной динамике.
«Психология социального познания» Г. М. Андреевой еще больше дополняет этот фундамент, предоставляя
критическое понимание психологических процессов, лежащих в основе социального восприятия и
понимания. Данный текст играет важную роль в определении когнитивных аспектов социального
интеллекта в рамках более широкого спектра социального познания.
Работы Р. Бар-Она, Г. Гарднера и Э.Л. Торндайка вносят важнейший вклад в понимание эмоционального
интеллекта и его связи с социальным интеллектом. В частности, Бар-Он разработал ««Инвентарь
эмоционального интеллекта» (EQ-i)», Гарднер – «Фреймы разума: Теория множественного интеллекта» и
Торндайка «Социальный интеллект: Его природа и измерение» в совокупности дают тонкое понимание
различных измерений интеллекта, каждое из которых проливает свет на взаимодействие эмоциональных,
социальных и когнитивных способностей. Значительный вклад в понимание динамики межличностного
общения и роли социального интеллекта в нем вносят работы А.А. Бодалева «Личность и общение», И.В.
Герасимова «Теория эффективного поведения», И.Б. Кудиновой и И.С. Вочкина «Социальный интеллект как
предмет исследования». Эти работы предлагают понимание механизмов, с помощью которых социальный
интеллект влияет на коммуникативное взаимодействие и поведение.
Методологию исследования обогащают работы В.Н. Куницыной, Н.В. Казариновой и В.М. Погольши, в
частности «Межличностная коммуникация: Учебник для вузов», в которой представлен всеобъемлющий



обзор коммуникативных теорий и моделей, необходимых для понимания коммуникативных компетенций,
связанных с социальным интеллектом.
Синтезируя разнообразные источники, исследование использует многомерный подход, объединяя
теоретические модели с эмпирическими данными, чтобы предложить целостное понимание социального
интеллекта в контексте интернет-коммуникации. Методологическая база обеспечивает тщательное и
тонкое изучение предмета, опирающееся на богатый материал академического дискурса и исследований.
Научная новизна исследования заключается в интегративном подходе к изучению взаимосвязи между
социальным интеллектом и психологической устойчивостью в сфере интернет-коммуникаций.
Исследование выходит за традиционные рамки, объединяя парадигмы социального интеллекта с
динамикой цифровых взаимодействий – областью, которая остается относительно неизведанной в
существующем научном дискурсе. Анализ социального интеллекта в специфическом контексте
опосредованной интернетом коммуникации предлагает свежий взгляд, проясняя, как цифровая среда
изменяет проявление и полезность социальных когнитивных компетенций.
Гипотеза, лежащая в основе данного исследования, утверждает, что социальный интеллект индивида
существенно влияет на его психологическую устойчивость в онлайн-взаимодействии. В основе этой
гипотезы лежит предположение о том, что такие нюансы социального интеллекта, как эмпатическая
настроенность, эмоциональная регуляция, умение интерпретировать социальные сигналы и реагировать на
них, играют ключевую роль в навигации по сложностям цифрового общения. В соответствии с гипотезой,
эти компетенции не только повышают эффективность общения, но и способствуют развитию чувства
психологической защищенности в условиях превратностей и потенциальных стрессов, связанных с
интернет-взаимодействием.
Для реализации данной гипотезы в исследовании применяется авангардный методологический подход,
использующий как качественный, так и количественный анализ для раскрытия сложной взаимосвязи между
социальным интеллектом и психологической устойчивостью в цифровой коммуникации. Данный подход
включает в себя разностороннее изучение теоретических моделей, эмпирических данных и тематических
исследований, в результате чего достигается комплексное понимание того, как социальный интеллект
функционирует в качестве буфера в условиях цифровой коммуникации. Изучение данной гипотезы, как
ожидается, принесет фундаментальные открытия, внося новые перспективы в области психологии,
цифровой коммуникации и исследований социального интеллекта.
Теоретическое значение этого исследования многогранно, в первую очередь оно обогащает корпус знаний в
области социальной психологии, цифровой коммуникации и когнитивных наук. Путем сложного сплетения
теорий социального интеллекта с динамикой цифрового взаимодействия это исследование дополняет
существующие парадигмы новыми представлениями о том, как социальные когнитивные компетенции
проявляются и функционируют в цифровой среде. Оно вносит вклад в теоретический дискурс, проясняя
нюансы социального интеллекта, особенно с точки зрения его применимости и актуальности в интернет-
коммуникации – сфере, которая до сих пор была лишь периферийно исследована в традиционной
литературе по социальному интеллекту.
С практической точки зрения исследование имеет существенное значение для целого ряда приложений. В
сфере образования и организации полученные результаты могут послужить основой для разработки
обучающих программ и мероприятий, направленных на повышение социального интеллекта и
коммуникативной компетентности, особенно с учетом особенностей цифровой коммуникации. Это имеет
далеко идущие последствия для улучшения межличностной динамики, разрешения конфликтов и
сотрудничества как в виртуальной, так и в гибридной среде. В клиническом и консультационном контексте
выводы, сделанные в ходе этого исследования, могут помочь в разработке терапевтических стратегий и
механизмов поддержки для людей, сталкивающихся с проблемами цифрового общения, такими как
социальная тревожность, недопонимание или кибербуллинг. Исследование может дать специалистам в
области психического здоровья более глубокое понимание того, как можно использовать социальный
интеллект для укрепления психологической устойчивости и формирования более здоровых моделей
взаимодействия в цифровую эпоху.
Полученные результаты имеют значение для разработки и внедрения цифровых коммуникационных
платформ и социальных сетей. Понимание роли социального интеллекта в этих средах может помочь
разработать более эмпатичные, ориентированные на пользователя и психологически безопасные цифровые
пространства, тем самым повышая общее качество социальных взаимодействий в сети.
Таким образом, теоретическая и практическая значимость этого исследования распространяется на
различные области, предлагая ценный вклад в академический дискурс, а также практическое применение



в образовании, психическом здоровье, организационном развитии и цифровых коммуникационных
технологиях.

Глава 1. Теоретические аспекты социального интеллекта и его влияние на коммуникативную
компетентность
1.1. Понятие социального интеллекта и коммуникативной компетентности личности

Исследование социального интеллекта – понятия, которое претерпело значительную эволюцию и
расширение за пределы традиционных рамок IQ, – требует междисциплинарного подхода. Как определил Э.
Л. Торндайк в 1920 году, социальный интеллект изначально возник как отдельная грань более широкой
конструкции интеллекта, сфокусированная на способности понимать людей и управлять ими [Thorndike,
1920]. Ранняя концептуализация заложила основу для последующих разработок и уточнений этой идеи. В
своей фундаментальной работе «Природа интеллекта – битва за разум» Х.Дж. Айзенк и Л.К. Эмин вникают в
многогранную природу интеллекта, предлагая вывести его за рамки когнитивных способностей и включить
в него эмоциональные и социальные измерения. Эта точка зрения подчеркивает важность понимания
социальных взаимодействий и эмоциональных контекстов как неотъемлемых компонентов
интеллектуального поведения [Айзенк, Эмин, 2002].
Развивая данный дискурс, Е.С. Михайлова в своей монографии «Социальный интеллект: Концепции, модели,
диагностика», подчеркивает сложность социального интеллекта. Она описывает его как совокупность
навыков и способностей, позволяющих людям эффективно ориентироваться в социальном окружении и
влиять на него. В своей работе Е.С. Михайлова подчеркивает сложное взаимодействие между социальным
познанием и межличностной динамикой, имеющее решающее значение для эффективной коммуникации и
социальной адаптации [Михайлова, 2007].
Понятие коммуникативной компетентности, как ответвление социального интеллекта, имеет ключевое
значение для понимания того, как люди взаимодействуют и общаются в своем социальном окружении. Под
этой концепцией, раскрытой А.А. Бодалевым в работе «Личность и общение», понимается мастерство
передачи и интерпретации сообщений, а также способность эффективно использовать язык в различных
социальных контекстах. Коммуникативная компетенция включает в себя не только лингвистические
способности, но и понимание социальных норм, а также способность к эмпатическому взаимодействию
[Бодалев, 1983].
В контексте социального интеллекта коммуникативная компетенция подразумевает способность
интерпретировать нюансы социального взаимодействия, включая невербальные сигналы и эмоциональные
подводные течения. Как утверждает Г. М. Андреева в «Психологии социального познания», эта
компетенция имеет решающее значение для успешных межличностных отношений и неотъемлемо связана
с социальным интеллектом. Она включает в себя способность адаптивно реагировать в социальных
ситуациях, понимать перспективы других людей и эффективно управлять социальными отношениями
[Andreeva, 2000].
Теоретическое исследование социального интеллекта и коммуникативной компетентности предполагает
изучение эволюции интеллекта как многомерного конструкта. К ним относится понимание когнитивных,
эмоциональных и социальных аспектов, которые позволяют людям эффективно перемещаться по сложным
социальным ландшафтам. Междисциплинарный подход обогащает понимание того, как индивиды
воспринимают, интерпретируют и взаимодействуют в своем социальном окружении, подчеркивая
неотъемлемую роль социального интеллекта в коммуникативной компетентности.
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