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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы социализации 

личности и развития ее эмоциональных компетенций и навыков в условиях формирующегося цифро-

вого общества в контексте категориально-понятийного аппарата компетентностного подхода, методо-

логии исследований альтернативной коммуникации людей, недостаточно владеющих устной речью, 

концепции многоуровневого строения системы эмоциональной регуляции, методологии культурно-ис-

торического подхода, рассматривающего цифровые технологии как культурное орудие, способствую-

щее возникновению новых форм деятельности и культурных практик. 

В работе определяется необходимость трансдисциплинарных подходов к эмпирическим исследо-

ваниям трансформаций эмоциональных компетенций (как компонентов структуры эмоциональной ком-

петентности) личности, социализирующейся и функционирующей в условиях цифровой реальности. 

Предложены основные направления исследований трансформаций эмоциональных компетен-

ций личности в формирующемся цифровом обществе, среди них: анализ тенденций трансформации 

эмоциональных компетенций (их структуры, ключевых компонентов, механизмов формирования), с 

учетом возраста и степени вовлеченности в цифровую реальность; определение рисков чрезмерной 

вовлеченности в онлайн-среду и цифровую реальность для негативной трансформации или редукции 

эмоциональных компетенций; определение эффективных способов и методов использования цифро-

вых технологий в целях устойчивого развития эмоциональных компетенций личности; построение мо-

дели эмоциональной компетентности личности формирующегося цифрового общества. 

Определение трансформационных тенденций эмоциональных компетенций личности как 

трансформаций надфункциональных системных образований личности с позиций возрастной норма-

тивности, уточнения их структуры и механизмов позволит обозначить не только риски для социально-

психологической адаптации и психического здоровья, но и позитивные эффекты изменчивости эмоци-

ональных компетенций, а также пересмотреть соответствующие диагностические, развивающие, про-

филактические и коррекционные технологии. 

 

Ключевые слова: эмоциональная компетентность личности, цифровая социализация, цифровое 

общество, трансформационные тенденции. 

 

Введение. Высокая интенсивность потоков информации и межличностной коммуника-

ции современного человека в онлайн-среде, активное освоение и использование им всех до-

ступных онлайн-ресурсов и digital-технологий не только как источников обучающего, разви-
вающего и развлекательного контента, но и как пространства для самопрезентации и саморе-

ализации, в сложном взаимодействии с жизнедеятельностью в офлайн создают новый образ 
жизни и особую социальную ситуацию развития, как в плане психических новообразований, 

так и в плане трансформаций имеющегося психического опыта переживаний, поведения, дея-

тельности, общения и собственно механизмов формирования высших психических функций и 
надфункциональных системных образований. Ближайшие годы являются переломными для 

цифровой трансформации всех сфер общественной жизни и структурирования этой новой 
специфики социальной ситуации развития человека. Через образ жизни и систему отношений 

с окружающим миром социальная ситуация развития определяет содержание, характер и 
направление развития личности, а также место и функции личности в системе социальных 
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отношений, ее социализацию. Анализ этого процесса через призму влияния цифровых техно-
логий позволяет говорить о цифровой социализации в цифровом обществе. 

Цифровое общество является результатом реализации концепции информационного 
общества, но функционирует посредством цифровых технологий: алгоритмов и алгоритмиче-
ских систем, искусственного интеллекта, технологий больших данных (Big data), виртуальной 
реальности, «умных» материалов, различных интерфейсов «мозг – компьютер» и др. Основ-
ной формой организации социального взаимодействия в цифровом обществе являются сете-
вые платформы и структуры. Ключевой характеристикой для цифрового общества выступает 
не сама информация, а электронно-цифровой способ ее кодирования, передачи и хранения, 
электронно-цифровое опосредование практически любых социальных отношений. 

По мнению N. Marres, цифровые технологии стимулируют новые социальные практики, 
новые социальные связи и отношения [32, p. 4]. В процессе социализации значительную роль 
играет усвоение социального опыта (правил, норм, установок) выражения и переживания 
эмоций и его соответствующее воспроизводство. Следует отметить, что одним из важнейших 
результатов социализации выступает эмоциональная компетентность, связанная с умением 
понимать собственные эмоциональные состояния и проявлять эмпатию, способностями раз-
личать и понимать эмоции других людей, в том числе по внешней экспрессии, использовать 
«словарь» эмоций (эмотивов), способностями к адаптивной эмоциональной саморегуляции и 
регуляции эмоционального поля межличностного общения. Эти «эмоциональные» умения 
являются и результатом, и основой для социализации в целом, а также предикторами соци-
альной компетентности [37, p. 3], субъективного психологического благополучия [31, p. 167], 
профессиональной успешности [7, с. 11]. Логично предположить, что в условиях формирова-
ния цифрового общества, когда за онлайн-ресурсами и социальными сетями прочно закреп-
ляется статус важнейшей платформы для жизнеосуществления и социализации, когда Ин-
тернет является культурным орудием, способствующим порождению других способов дея-
тельности, феноменов, значений и смыслов [18, с. 87; 19, с. 71], когда в коммуникациях 
используется закодированный «язык эмоций» как заменитель непосредственной невербаль-
ной репрезентации эмоциональных состояний [12, с. 5] и имеет место своеобразие процессов 
межличностного восприятия в условиях отсутствия невербальной информации или части ка-
налов ее поступления, изменяются пути и способы освоения и воспроизводства социального 
опыта эмоциональных переживаний, проявлений эмоций вовне и регуляции эмоциональных 
состояний, происходят трансформации в формировании эмоциональных компетенций. 

Анализ современных исследований показывает разработанность отдельных аспектов 
проблемы влияния условий формирующегося цифрового общества на эмоциональную ком-
петентность человека. В. А. Плешаков разрабатывает общую теорию киберсоциализации [15, 
с. 47]. Г. У. Солдатова и А. Е. Войскунский предложили социально-когнитивную концепцию 
цифровой социализации и рассматривают вопросы социальной эволюции психики в условиях 
новой «цифровой» экосистемы [20, с. 431]. Е. П. Белинская изучает психологические особен-
ности интернет-коммуникаций [4, с. 3]. Е. Chong рассматривает возможности использования 
блогов как среды сетевого общения для вовлечения студентов в исследовательскую деятель-
ность [30, p. 798]. А. Margaryan, А. Littlejohn, G. Vojt, рассуждая о понятии «цифровые абориге-
ны», провели анализ использования молодыми людьми цифровых технологий в повседнев-
ной жизни и обучении [34, p. 429]. В исследованиях Е. Изотовой представлены инструменты 
эмоциональной насыщенности интернет-сообщений [12, с. 5]. А. Avsec, G. Zager Kocjan, I. Bela-
sheva и др. провели исследования изменчивости внутриличностной и межличностной эмоци-
ональной компетентности с позиций кросс-культурного подхода [31, p. 167]. В исследованиях 
ряда авторов (Д. Гоулман [7], Р. Бар-Он [27], Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин [14],  
A. Avsec, J. Cenek, A. Khan, T. Mohorić, V. Takšić, G. Zager Kocjan [31], Е. В. Либина, В. В. Либин [13], 
И. Н. Андреева [1], Г. В. Юсупова [25] и др.) рассматривается эмоциональная компетентность 
человека в аспекте ее структуры, особенностей развития и факторов детерминации. 

Целью нашей работы является постановка проблемы и определение направлений ис-
следования трансформаций эмоциональной компетентности личности в формирующемся 
цифровом обществе. 

Мы предполагаем (гипотеза исследования), что существующие подходы к определению 
эмоциональной компетентности личности не отражают реальную картину формирования 
этого личностного образования в интенсивно изменяющихся под воздействием цифровиза-
ции параметрах деятельности и коммуникации, что необходима теоретическая концептуали-
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зация и разработка трансдисциплинарных подходов к исследованию эмоциональных компе-
тенций личности, социализирующейся и функционирующей в условиях цифровой реально-
сти, с последующим созданием новой диагностической модели. 

Задачи исследования: 
– аналитический обзор литературы по проблемам цифровой социализации и ее влия-

ния на формирование эмоциональной компетентности личности; 
– анализ конструкта эмоциональной компетентности как важнейшей составляющей со-

циальной компетентности личности; 
– выделение теоретических предпосылок для системного анализа трансформаций эмо-

циональной компетентности личности в цифровой среде жизнедеятельности; 
– определение актуальных подходов к исследованию трансформации эмоциональных 

компетенций в условиях формирующегося цифрового общества. 
Методы: анализ базовых понятий исследования – эмоциональная компетентность лич-

ности, цифровая социализация, цифровое общество, трансформационные тенденции; анали-
тический обзор публикаций по проблеме исследования; систематизация теоретических дан-
ных для определения подходов и направлений исследования трансформации эмоциональных 
компетенций в условиях формирующегося цифрового общества. 

Цифровая социализация и ее влияние на формирование эмоциональной компе-
тентности личности. В настоящее время ведутся активные исследования и обсуждение 
проблем цифровой социализации в условиях динамично развивающихся и внедряющихся 
digital-технологий и ее влияния на особенности когнитивного и личностного развития детей 
и подростков, на их взаимоотношения с окружающим миром, на систему ценностных ориен-
таций, на социокультурные практики. Г. У. Солдатова рассматривает эти вопросы в контексте 
культурно-исторической парадигмы [19, с. 71] и отмечает существенную разницу между раз-
ными поколениями по интенсивности освоения и использования интернета: подростки зна-
чительно опережают взрослых, заметно увеличивается активность младших школьников и 
даже детей дошкольного возраста. 

В. А. Плешаков считает, что освоение цифровой реальности как средства деятельности 
и общения становится для современного человека одним из ключевых факторов успешной 
социализации [15, с. 47], прогнозирует усиление значения цифровой социализации с течени-
ем времени. Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик отмечают, что сегодня рождается но-
вый антропологический тип цифрового человека, живущего во многих реальностях и все бо-
лее активно взаимодействующего с неживыми системами [20, с. 431; 21, с. 10]. 

Исследования воздействия цифровой социализации на представителей «цифрового по-
коления» [29, p. 1843; 30, p. 798; 34, p. 5] эмпирически доказывают влияние цифровой социа-
лизации, а также уровня вовлеченности в деятельность и коммуникации в цифровом про-
странстве на: высшие психические функции (схематизация восприятия при отсутствии фено-
менологического опыта, «клиповое мышление», акцент на теоретическом прогнозировании  
и пр.); смысловую сферу и ценностные ориентации личности; построение психологических 
границ своего «Я» и Я-концепции в целом; особенности межличностных отношений; особен-
ности эмоциональной и волевой регуляции и так далее. 

Е. Е. Вахромов главным социально значимым результатом цифровой социализации счи-
тает приобретение социальной компетентности – специфической способности (или системы 
способностей), позволяющей эффективно решать типичные проблемы, задачи, возникающие в 
реальных ситуациях повседневной жизни, производственной и общественной деятельности [5]. 
Важнейшей составляющей социальной компетентности является эмоциональная компетент-
ность. По данным исследования Гарвардского университета (2007), лишь 15 % эффективности 
управленческой деятельности зависит от интеллекта топ-менеджера, а от его эмоциональной 
компетентности (ЭК) – 85 % [27, p. 420]. О. А. Симонова подчеркивает социальный смысл эмо-
ций, отмечая, что общество, заботящееся только о совершенствовании ума, допускает ошибку, 
ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он думает [17, c. 105]. По мнению К. 
Е. Изарда, «люди, в сущности, являются эмоционально-социальными существами», а «эмоции, 
скорее всего, сами представляют высший порядок интеллекта» [11, с. 18]. 

Понятие «эмоциональная компетентность» вошло в науку в 1980–90-х гг. Однако еще  
Б. М. Тепловым был выделен особый исследовательский феномен «эмоциональное понима-
ние смыслов» [22, с. 15]. А. В. Запорожец, рассуждая об эмоциях и их развитии у ребенка, об-
ращается к понятию «эмоциональное мышление» [8, с. 258], а В. П. Зинченко в работе «Аф-
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фект и интеллект в образовании» [10, с. 25], анализируя значение эмоций и аффектов в мыш-
лении и образовании в контексте «цельного видения мира», говорит о «живом интеллекте». 

Исследованиями Т. Армстронга [26] доказано, что формирование компетенций в обла-
сти эмоциональной регуляции поведения и деятельности определяет эмоциональный интел-
лект (ЭИ) (конструкт, введенный в научную практику для обозначения интеллектуальных 
операций с эмоциями). Среди исследователей отсутствует единая точка зрения в отношении 
составных компонентов эмоционального интеллекта и способов их измерения. ЭИ рассмат-
ривают как набор измерительных показателей, как «максимальных», так и «типичных» [35]. 
Существуют модели, ориентированные на узкие способности, непосредственно связанные с 
операциями со своими эмоциями в типичных условиях [33, p. 540], и смешанные модели, 
включающие в себя практически все проявления человеческой личности (что близко к поня-
тию компетентности) [7, с. 11]. К. В. Петридес и Э. Фёрнхем рассматривают ЭИ и как способ-
ность (они называют его ability EI или information-processing EI), и как черту (trait EI) [36, 
p. 313]. Д. В. Люсин говорит о внутриличностном (ВЭИ) и межличностном (МЭИ) эмоциональ-
ном интеллекте, который он трактует как когнитивную способность и рассматривает в кон-
тексте двух «измерений»: способности к пониманию или управлению эмоциями и направлен-
ности на собственные эмоции (ВЭИ) или чужие эмоции (МЭИ) [14, с. 29]. 

На сегодняшний день аналогичная ситуация существует и относительно определений 
эмоциональной компетентности (ЭК). Анализ некоторых из них представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение эмоциональной компетентности 
Автор Определение ЭК 

Д. Гоулман 

ЭК – способность понять собственные и чужие чувства, мотивировать себя и дру-

гих, а также использовать в положительном плане контроль над собственными 

чувствами в отношениях с другими людьми [7, с. 11]. 

Р. Бар-Он 

ЭК – это «набор когнитивных способностей, компетенций и навыков, которые вли-

яют на способность человека справляться с вызовами и давлением внешней сре-

ды» [27, p. 420]. 

Е. А. Сидоренко,  

Е. А. Власов,  

Д. В. Люсин 

ЭК – способность воспринимать, оценивать и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других людей и даже групп [14, с. 29]. 

C. Саарни 

ЭК – предиктор социальной компетентности, а «эмоциональные умения» (понима-

ние и различение собственных эмоций и эмоций других людей, адаптивное совла-

дание с негативными эмоциями, эмпатия) являются основой для социализации в 

целом [37, p. 3]. 

A. Avsec, J. Cenek,  

A. Khan, T. Mohorić, 

V. Takšić, G. Zager 

Kocjan 

Эмоциональные компетенции, навыки и способности отражают структуру эмоцио-

нального интеллекта и участвуют в интеграции феномена субъективного благопо-

лучия [31, p. 167]. 

Е. В.Либина,  

В. В. Либин 

ЭК отражают оптимальную координацию эмоций и целенаправленного поведения 

[13, с. 4]. 

И. Н. Андреева 

Структура ЭК представляет собой более детализированную структуру эмоцио-

нального интеллекта, с учетом социальных влияний на его развитие и формирова-

ние личностных механизмов регуляции [1, с. 78]. 

Г. В. Юсупова 

ЭК – многокомпонентный конструкт социально-психологической природы, пред-

ставленный несколькими устойчивыми единицами – эмоциональными компетен-

циями, измеряющимися в параметрах эмоционального самопонимания и само-

управления, регуляции межличностных отношений через понимание эмоций 

окружающих [25, с. 52]. 

Составлено автором по: Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин, C. Саарни,  

A. Avsec, J. Cenek, A. Khan, T. Mohorić, V. Takšić, G. Zager Kocjan, Е. В. Либина, В. В. Либин, И. Н. Андреева,  

Г. В. Юсупова. 
 

В целом во многих определениях эмоциональной компетентности можно выделить че-
тыре базовые составляющие: идентификация собственных эмоций, управление ими, навыки 
распознавания и управления эмоциями других людей. Однако представленные в исследова-
ниях и теоретических анализах данные не отражают современные условия развития и реали-
зации эмоциональных компетенций, связанные со спецификой формирующегося цифрового 
общества. Речь идет о трансформационных тенденциях и механизмах. 
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В настоящее время имеются результаты исследований отдельных сторон обозначенной 
проблемы. В исследованиях Ю. Д. Бабаевой и А. Е. Войскунского было показано, что примене-
ние знаковых форм эмоционального реагирования в интернет-коммуникациях позволяет 
контактерам не только выражать свои чувства, но и успешно их скрывать или симулировать 
[2, с. 89]. Е. П. Белинская изучала специфические особенности виртуального общения, в том 
числе его эмоциональный компонент [4, с. 3]. Е. И. Изотова изучала инструментальную сторо-
ну передачи и принятия информации в виртуальной коммуникации у контактеров подрост-
кового и юношеского возрастов и обнаружила связь между уровнем развития способности 
управления эмоциями и кодированием эмоциональных состояний партнеров по виртуально-
му общению, а также эмоциональным отношением к содержанию переписки [12, с. 5]. 

С. И. Розум отмечает, что на прохождение процесса социализации, формирование соци-
альной компетентности (неотъемлемой частью которой является эмоциональная компе-
тентность) оказывают влияние как индивидуальные особенности и психические состояния, 
так и форма общения и взаимодействия с окружающими [16, с. 243]. 

Рассматривая механизмы социализации современного человека, мы обнаруживаем, что 
в каждый из них в большей или меньшей степени включено электронно-цифровое опосредо-
вание (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Механизмы социализации (по С. И. Розуму) и уровень их цифрового опосредования 
традиционный семья и ближайшее окружение цифровое опосредование присутствует 

институциональный 

различные институты общества 

(школа, вуз, общественные дви-

жения и организации и др.) 

высокий уровень представленности циф-

рового опосредования (используют циф-

ровые платформы и социальные сети) 

стилизованный субкультуры 

высокий уровень представленности циф-

рового опосредования (используют циф-

ровые платформы и социальные сети) 

межличностный значимые лица цифровое опосредование присутствует 

рефлексивный переживание и осознание 

рефлексия – внутренний процесс, произ-

водный от действительности, в том числе 

цифровой 

Составлено автором по С. И. Розуму. 

 
Теоретические предпосылки для системного анализа трансформаций эмоцио-

нальной компетентности личности в цифровой среде жизнедеятельности. Мы видим, 
что условиями развития ЭК являются деятельность и общение, в то же время ЭК является 
фактором, обеспечивающим продуктивность деятельности и конструктивность общения. По-
этому мы рассматриваем ЭК как систему развивающихся способностей личности, основанную 
на синтезе функциональных (психофизиологические механизмы), операциональных (опера-
ции с эмоциями (эмоциональный интеллект)) и регуляторных механизмов, выделенных  
В. Д. Шадриковым [24, с. 44] в его теории способностей как функциональных систем деятель-
ности, рассматриваемых в контексте трех измерений (по Б. Д. Ананьеву): индивида, субъекта 
деятельности и личности [28, p. 2134]. Такой подход позволяет подробно проанализировать 
пути влияния «агентов» цифровой социализации на формирование и трансформации ЭК лич-
ности (речь идет о функциональной и операциональной специфике деятельности и общения 
в цифровой среде и механизмах их регуляции как условии развития ЭК). 

Еще одной теоретической предпосылкой анализа трансформаций ЭК в цифровой среде 
жизнедеятельности является психологическая концепция многоуровневого строения систе-
мы эмоциональной регуляции В. В. Лебединского и М. К. Бардышевской. Согласно этой кон-
цепции, система эмоциональной регуляции формируется поэтапно и связана с интеллектуа-
лизацией воздействий окружающей среды, вызывающих аффективный отклик, интериори-
зацией эмоциональных оценок значимых окружающих и выстраиванием эмоционального 
взаимодействия. Авторы выделяют уровни эмоциональной регуляции (представлены в кон-
тексте онтогенетического развития): (1) аффективная ориентировка, направленная на оцен-
ку количественных воздействий среды; (2) дифференцировка и систематизация ощущений; 
формирование аффективных предпочтений; аффективная память; (3) аффективная экспан-
сия; (4) базальная аффективная коммуникация – другой человек является ключевым факто-
ром в эмоциональной жизни, налаживание эмоционального взаимодействия с другим чело-
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веком связано с развитием способности к «чтению» эмоциональных состояний (с учетом вер-
бальных и невербальных признаков) и управлению поведением «другого» с использованием 
эмоциональной информации; (5) символическая регуляция – овладение собственными пере-
живаниями через включение в аффективный процесс интеллектуальных операций и реали-
зацию соответствующих поведенческих паттернов [3, с. 8]. 

Анализируя базовые положения концепции, мы видим, что: 
1. Эмоциональные умения и навыки формируются в межличностных коммуникациях и 

связаны с досимволическими и символическими способами дифференциации эмоционально-
го опыта, при этом досимволические способы дифференциации лежат в основе символиче-
ского представления эмоционального опыта. К досимволическим способам относится ис-
пользование в коммуникации и понимание физического контакта, зрительного контакта, 
мимики и выражения лица, использование и понимание вокализации, включая речь и тому 
подобное. Овладение досимволическими способами дифференциации эмоционального опыта 
в цифровой среде затруднено или ограничено. 

2. Символическая регуляция аффективных процессов связана с использованием пере-
ходного и замещающего объектов. Эти объекты требуют изучения и описания в контексте 
цифровой среды коммуникации. 

3. Аффективная коммуникация возможна при использовании понятных (обобщенных и 
обобществленных) другим людям символов выражения эмоций. Существует необходимость 
исследования особенностей структурирования обобществленных символов аффективной 
коммуникации в цифровой среде. 

Актуальные подходы к исследованию трансформации эмоциональных компетен-
ций в условиях формирующегося цифрового общества. Нам представляется актуальным 
компетентностный подход [6, с. 5; 9, с. 34] к изучению проблемы трансформации социальных 
навыков человека в условиях формирующегося цифрового общества, существенная часть кото-
рых связана с процессами саморегуляции и регуляции межличностных контактов и отношений 
через понимание эмоций и невербального контекста интеракций, через навыки управления 
эмоциональными состояниями. Компетентностный подход позволяет оценить эмпирически 
наблюдаемые стратегии эмоционального восприятия и поведения человека в разных условиях 
жизнедеятельности и социального взаимодействия, с учетом личностных предиспозиций, ме-
ханизмов адаптации и компенсации, имеющегося опыта и потенциала развития. 

Ориентация на модель ЭК, как системы развивающихся способностей личности, осно-
ванной на синтезе функциональных, операциональных и регуляторных механизмов, позво-
лит сделать вклад в поиск актуальных подходов к определению личностной регуляции пове-
дения и деятельности на основе единства «аффекта и интеллекта» в принципиально новых 
условиях жизнеосуществления в формирующемся цифровом обществе. 

Формирование ЭК в актах социального взаимодействия, которое в условиях формиро-
вания цифрового общества переносится на сетевые платформы, в поисках механизмов транс-
формации ЭК позволяет обратиться к методологии исследований альтернативной коммуни-
кации людей, по тем или иным причинам недостаточно владеющим устной речью. Согласно 
Стивену фон Течнеру [23, с. 14], все неголосовые системы коммуникации являются альтерна-
тивными и используются или как полная альтернатива речи, или как дополнение к ней. Ана-
лиз психологических закономерностей, лежащих в основе обучения альтернативным формам 
коммуникации, позволит более полно понять психологию коммуникаций в сетевом про-
странстве (они часто осуществляются без использования устной речи), в том числе в контек-
сте его влияния на эмоциональную составляющую коммуникативного процесса и формиро-
вание эмоциональных умений и навыков. 

Актуальным в изучении трансформаций эмоциональных компетенций личности в 
условиях цифровой социализации и самореализации является культурно-исторический под-
ход, активно разрабатывающийся в исследованиях Г. У. Солдатовой [19, с. 71]. Цифровые тех-
нологии можно рассматривать как культурное орудие, поскольку они способствуют возник-
новению новых форм деятельности и культурных практик: образовательных, творческих, до-
сугово-развлекательных, адаптационно-реабилитационных. 

Таким образом, исследование трансформаций эмоциональной компетентности лично-
сти в цифровом обществе предполагает трансдисциплинарное объединение методологиче-
ских стратегий, соответствующих параметрам функционирования формирующегося цифро-
вого общества (в рамках концепций социального познания и социализации личности, разви-
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тия цифровых социальных институтов и платформ, культурно-исторического развития ВПФ 
и знаково-символической опосредованности сознания и деятельности человека, многоуров-
невого строения системы эмоциональной регуляции, альтернативной коммуникации людей, 
эмоциональной компетентности как совокупности способностей, способностей как функцио-
нальных систем деятельности). 

Заключение. Обобщая результаты теоретического анализа, в поле обозначенной нами 

проблематики можно выделить следующие направления исследований: 

– анализ тенденций в трансформации эмоциональных компетенций (их структуры, 
ключевых компонентов, механизмов формирования), вызванных развитием цифровых тех-

нологий, в возрастном континууме «подростковый возраст и ранняя юность – период моло-
дости – период зрелости», с учетом степени вовлеченности в цифровую реальность; 

– пересмотр существующего в настоящем времени в психологии соотношения норма / 

патология, в том числе в контексте возрастной нормативности и ее вариаций, относительно 
сформированности эмоциональных компетенций; 

– пересмотр индикаторов сформированности эмоциональных компетенций; 
– определение рисков чрезмерной вовлеченности в онлайн-среду и цифровую реаль-

ность для негативной трансформации или редукции эмоциональных компетенций, наруше-
ний социально-психологической адаптации и психического здоровья, для установления гра-

ниц допустимого в контексте цифрового образа жизни; 

– построение диагностической модели сформированности эмоциональных компетен-
ций личности, социализирующейся в условиях смешанной офлайн / онлайн-реальности, на 

основе трансдисциплинарного подхода; 
– определение эффективных способов и методов использования цифровых технологий 

в целях устойчивого развития эмоциональных компетенций личности; 

– построение модели эмоциональной компетентности личности формирующегося циф-
рового общества, включающую общую структуру ключевых компетенций; индикаторы ком-

петенций (инструментальные индикаторы – знания, умения, навыки, отраженные в понятии 
эмоционального интеллекта; личностные качества, мотивационные и целевые установки; 

опыт (уверенность и стабильность проявлений в сложных ситуациях), потенциал (способ-
ность к развитию)); механизмы формирования и трансформации; каталог развивающих, про-

филактических и коррекционных мероприятий. 
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis of the problem of socialization of person-

ality and the development of its emotional competencies and skills in the context of an emerging digital society in 

the context of the categorical and conceptual apparatus of the competence approach, the methodology of research 

of alternative communication of people who do not have enough oral speech, the concept of a multilevel structure 

of the emotional regulation system, the methodology of the cultural-historical approach considering digital tech-

nologies as a cultural tool, contributing to the emergence of new forms of activity and cultural practices. 

The paper defines the need for transdisciplinary approaches to empirical studies of transformations of 

emotional competencies (as components of the structure of emotional competence) of a person socializing and 

functioning in the conditions of digital reality. 

The main directions of research on transformations of emotional competencies of a person in an emerg-

ing digital society are proposed, among them: analysis of trends in the transformation of emotional competen-

cies (their structure, key components, mechanisms of formation), taking into account age and degree of in-

volvement in digital reality; identification of risks of excessive involvement in the online environment and digi-

tal reality for negative transformation or reduction of emotional competencies; identification of effective ways 

and methods of using digital technologies for the sustainable development of emotional competencies of the 

individual; building a model of emotional competence of the individual of the emerging digital society. 

Identification of transformational tendencies of emotional competencies of a personality as transfor-

mations of supra-functional systemic formations of a personality from the standpoint of age normativity, clarifi-

cation of their structure and mechanisms will allow us to identify not only the risks for socio-psychological ad-

aptation and mental health, but also the positive effects of variability of emotional competencies, as well as to 

revise the appropriate diagnostic, developmental, preventive and correctional technologies. 

 

Keywords: emotional competence of personality, digital socialization, digital society, transformational trends. 
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