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     овременный этап развития общества 
характеризируется расширением жизненного 
пространства личности за счет использования 
цифровых технологий. В желании охватить 
все информационные потоки человек, стре-
мящийся к многозадачности (Reginald Tapas), 
погружается в информационное и цифровое 
многообразие, путая реальные и виртуальные 
события. При этом возникают сложности с 
формированием эмоционального интеллекта 
интернет-пользователей, активно обживающих 
виртуальное пространство. Как следует из 
статистических данных ВОЗ за 2020 г., в 
большинстве стран мира более 90 % жителей 
подвержены стрессу, а более 70 % – депрес-
сии. Комфортность обитания личности в 
цифровой среде нивелируется расстройства-
ми психоэмоциональной сферы. Согласно 
«Статистическому сборнику системы здраво-
охранения» Министерства здравоохранения 
РФ от 31.07.2019 г., Крым является одним из 
лидеров по количеству впервые обративших-
ся за помощью людей с психическими рас-
стройствами (84,5 человек на 100 тыс. насе-
ления), заняв второе место после Чукотского 
автономного округа (91,7) и опередив Санкт-
Петербург (83,5). При этом в последние годы 
тенденция к нарушению психоэмоционально-
го статуса жителей полуострова усиливается. 

Затянувшийся период пандемии, вынуж-
денный уход пользователей в дистанционный 
режим работы и учебы также внесли свои 
коррективы в развитие эмоциональной сферы 
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личности: усталость, раздражительность, по-
давленность, ухудшение здоровья. 

Проблемой является недостаточность ис-
следований влияния бурного развития цифро-
вых технологий на психоэмоциональное со-
стояние людей, чья цифровая социализация 
протекает в условиях реального и виртуаль-
ного пространства. Малоизученным остается 
сам факт перехода личности из реального в 
виртуальное пространство и связанное с этим 
изменение эмоциональных и физиологиче-
ских показателей. 

Цель исследования: выявление психофи-
зиологических механизмов эмоционального 
реагирования личности на смену реальности. 

Задачи исследования: 
1. Эмпирически определить личностные 

маркеры психоэмоционального реагирования 
испытуемых на смену реальности. 

2. Эмпирически выявить физиологиче-
ские маркеры психоэмоционального реаги-
рования испытуемых на смену реальности. 

Попытки исследовать психологию лич-
ности в цифровой среде предпринимались 
рядом ученых [5; 6; 9; 11; 12; 14]. Стоит от-
метить, что методология, использованная ав-
торами в исследованиях, охватывает вир-
туальное пространство, однако для описания 
цифрового пространства и цифрового пове-
дения ее недостаточно. 

Цифровая личность является результатом 
оцифровки персональных данных, потребно-
стей, деятельности и отношений [12; 13]. В 
литературе по психологии цифрового про-
странства, как правило, можно встретить ре-
зультаты исследования когнитивных особен-
ностей цифровых пользователей. Попытки 
исследования особенностей виртуальной лич-
ности в связи с изменением функциониро-
вания когнитивной сферы отмечены в трудах 
Р. В. Ершовой, О. П. Кузнецова [4; 5]. В свою 
очередь, психоэмоциональные состояния лич-
ности с активным цифровым поведением ос-
таются самым неизученным вопросом. 

Опираясь на результаты научных иссле-
дований, в психологической литературе мож-
но выделить несколько существующих на-
правлений исследования психоэмоциональ-
ных состояний личности с высокой цифровой 

активностью – исследования эмоционально-
волевой регуляции; исследование аффектив-
ных состояний личности с активным цифро-
вым поведением. 

В исследованиях западных ученых отме-
чено, что существуют достоверные различия 
по показателям эмоционально-волевой регу-
ляции у детей с активным и неактивным циф-
ровым поведением [1; 2]. Исследователи выя-
вили, что детям с активным цифровым пове-
дением в меньшей степени присущи разви-
тые регуляторные компоненты, участвующие 
в преодолении трудностей и препятствий на 
пути достижения цели. Признавая значи-
мость подобных исследований, отметим, что 
ученые [1; 2] в ходе эксперимента не учли 
ряд факторов: например, тип нервной систе-
мы исследуемых детей. Подобные исследова-
ния ограничены возрастными выборками, что 
одновременно затрудняет построение целост-
ной картины эмоционально-волевой регуля-
ции цифровой личности и указывает на не-
обходимость расширенного изучения. 

По мнению Т. Н. Ломбиной, активное на-
хождение в цифровой среде влияет на мозго-
вую деятельность, высшие психические про-
цессы и, как результат, на личность в целом. 
Например, ребенок, непривыкший к восприя-
тию визуальной информации, испытывает за-
труднения в понимании текста и устной речи. 
Исследователь отмечает, что, в первую оче-
редь, страдают процессы восприятия и в 
дальнейшем проблемы отмечаются и с мыш-
лением [6]. 

Г. Смолл, Г. Ворган, в отличие от Т. Н. Лом-
биной, отмечают, что современные дети яв-
ляются уже активными цифровыми пользо-
вателями и цифровая среда может влиять на 
них по-разному: с одной стороны, формиро-
вать пассивное мышление и восприятие, с 
другой – развивать и стимулировать когни-
тивные новообразования. Более того, класси-
ками педагогики не раз отмечено, что любое 
социализирующее пространство – амбива-
лентно[11]. 

В рамках исследования аффективных со-
стояний личности с активным цифровым по-
ведением выделим труды А. И. Лучинкиной 
[7; 8], И. С. Лучинкиной по проблеме аффек-
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тивной составляющей коммуникативного по-
ведения цифровой личности [9; 10]. Указан-
ные исследования, несомненно, важны в кон-
тексте составления психологического порт-
рета цифровой личности, однако не дают 
представления о физиологических и психо-
физиологических маркерах ее психоэмоцио-
нального реагирования. 

Интересны труды Г. Смолла, Г. Воргана 
в рамках влияниях цифровой среды на людей 
более старшего возраста (от 35 до 60 лет) 
[11]. Исследователи пишут, что мозг людей с 
высшим образованием и определенной базой 
знаний более эластичен. Велика вероятность, 
что цифровая среда не повлияет на их ког-
нитивные и коммуникативные особенности, 
а, наоборот, укрепит. Люди, которых ученые 
называют «цифровыми мигрантами» (от 60 лет) 
труднее всего адаптируются к цифровой сре-
де. Их мозг обрабатывает информацию мед-
ленно, но их нейронным сетям лучше дается 
«картина в целом». 

Следует отметить, что за кругом рассмот-
рения остались физиологические маркеры пси-
хоэмоциональных состояний личности: тем-
пература, частота сердечных сокращений, ко-
лебания давления; психофизиологические мар-
керы: отражение знака эмоционального реа-
гирования в альфа-, бета- и тета-ритме. 

Отметим проблему отсутствия психодиаг-
ностического аппарата. С одной стороны, су-
ществует достаточно инструментария, направ-
ленного на выявление особенностей лично-
сти в виртуальном пространстве, с другой – 
этот инструментарий не охватывает процес-
сы, происходящие в цифровой среде. Итак, 
неопределенность категориального аппарата 
и неполнота дефиниций требуют дальнейших 
исследований, касающихся психоэмоциональ-
ных особенностей личности в цифровом про-
странстве. 

Характеристика выборки. В исследовании 
принимали участие 17 респондентов в воз-
расте 19‒21 года, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования 
Республики Крым, среди них ‒ 13 девушек, 
5 юношей. 

Группирующей переменной выступал тип 
высшей нервной деятельности. Для исследо-

вания отбирались испытуемые, имеющие по-
казатели по шкале уравновешенность нерв-
ных процессов методики Я. Стреляу 0,85‒1,15 
при средних и высоких показателях по дру-
гим шкалам и отнесенные к сильному типу 
высшей нервной деятельности. 

На стадии констатирующего эксперимен-
та применялись следующие методики: тест 
Люшера – для определения модальности эмо-
ционального реагирования личности в реаль-
ном и виртуальном пространствах, эмоцио-
нального состояния; определения физиологи-
ческих и психофизиологических показателей 
при помощи комплексов беспроводного мо-
ниторинга электрофизиологических сигналов 
«Колибри» и компьютерного комплекса для 
проведения психофизиологических и психо-
логических тестов с регистрацией вегетатив-
ных и эмоциональных реакций «НС-Психо-
тест», термометр. 

Для изучения и моделирования психо-
эмоционального состояния личности в вир-
туальной реальности проводился моделирую-
щий эксперимент с применением систем вир-
туальной реальности HTC VIVE PRO Eye. 

Исследование проходило в два этапа. На 
первом этапе испытуемым предлагалось при-
нять участие в выполнении физических упраж-
нений в реальном пространстве – игра с мя-
чом (поймать, отбить). При этом фиксирова-
лось эмоциональное состояние респондента, 
его вегетативные реакции (температура, дав-
ление, ЧСС). 

На втором этапе испытуемые включа-
лись в виртуальное пространство и выпол-
няли задания при помощи систем виртуаль-
ной реальности HTC VIVE PRO Eye. Участ-
никам предлагалось выполнить упражнение, 
аналогичное игре с мячом в реальном про-
странстве: например, надев очки виртуальной 
реальности, поймать бабочку виртуальной ру-
кой. Такое задание предполагало снижение 
физической активности респондента. Как и в 
реальном пространстве, фиксировались пока-
затели эмоционального состояния респонден-
та и его вегетативные реакции. 

Результаты исследования эмоционально-
го состояния респондентов приведены на ри-
сунках1-2. 
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Как видно на рисунке 1, 12 респондентов 
имеют высокий вегетативный индекс, что 
соответствует оптимальной мобилизации фи-
зических и психических ресурсов и уста-
новке на активное действие. При этом у 
15 участников из 18 работа организма на-
правлена на отдых, восстановление сил, сбе-
режение ресурсов. 

При включении в виртуальное простран-
ство и решение определенного рода задач в 
нем вегетативный коэффициент в среднем не 
изменяется, однако происходят колебания 
показателей отдельных респондентов. В это 
же время у 12 респондентов  преобладает  то-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
нус симпатической нервной системы, что 
соответствует мобилизации всех функций ор-
ганизма, подготовке к активной защите, бег-
ству. 

Статистический анализ результатов ис-
следований при помощи пакета SPSS-26 по-
казал наличие достоверных различий по по-
казателю работоспособности Uэмп.=94,500 при 
Uкрит.= 99 для уровня значимости 0,05. Сле-
дует отметить, что у 9 респондентов показа-
тель работоспособности повысился при пере-
ходе из реального пространства в виртуаль-
ное с низкого до высокого, у 6 респондентов ‒ 
со среднего до высокого, у одного респон-

 
 

Рис. 1. Показатели эмоционального состояния респондентов в реальном пространстве 
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Рис. 2. Показатели эмоционального состояния респондентов в виртуальном пространстве 
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дента работоспособность снизилась со сред-
него уровня до низкого, у двоих осталась на 
прежнем уровне. Полученные результаты поз-
воляют сделать вывод о том, что респонден-
ты в виртуальном пространстве имеют боль-
шую работоспособность, чем в реальном. 
При этом уровень стресса в обоих простран-
ствах достоверно не изменяется. 

Исследование изменений вегетативных 
реакций респондентов на смену реальности 
показало значимые отличия по показателям 
температуры и частоты сердечных (см. рис. 3). 

Как видно на рисунке 3, существуют 
достоверные различия по показателям тем-
пературы Uэмп.=81,00 при Uкрит.= 99 для 
уровня значимости 0,05; частоте сердечных 
сокращений Uэмп.=72,00 при Uкрит.= 99 для 
уровня значимости 0,05. При выполнении 
первой задачи (игра с мячом и ловля ба-
бочки) у большинства респондентов при 
переходе в виртуальное пространство эти 
показатели повышаются. Таким образом, 
проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы. 

При переходе из реального в виртуаль-
ное пространство респондентов с сильным 
типом высшей нервной деятельности реше-
ние идентичных задач не влечет за собой 
увеличение уровня стресса. В виртуальном 
пространстве у респондентов с сильным ти- 
пом высшей нервной деятельности повы- 
шается температура и частота сердечных 
сокращений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье обсуждаются вопросы, связан-

ные особенностями эмоционального реагиро-
вания личности с сильным типом высшей 
нервной деятельности на смену реальности. 
Испытуемые включались в серию заданий в 
реальном и виртуальном пространстве. В хо-
де исследования замерялись показатели эмо-
ционального состояния респондентов и их 
вегетативные реакции (температура, давле-
ние, частота сердечных сокращений) на сме-
ну реальности. Выявлены основные тенден-
ции эмоциональных состояний респондентов 
при смене реальности. Определены пути даль-
нейших исследований проблемы формирова-
ния эмоционального интеллекта личности в 
существующих реальностях. 

Ключевые слова: виртуальная реаль-
ность, эмоциональное состояние, вегетатив-
ные реакции, смена реальности, тип высшей 
нервной деятельности. 

SUMMARY 
The article discusses the issues related to the 

peculiarities of the emotional response of a 
person with a strong type of Higher Nervous 
Activity to the change of reality. The subjects 
were included in a series of tasks in real and 
virtual space. The study measured the emotional 
state of the respondents and their vegetative 
reactions (temperature, pressure, heart rate) to 
the change of reality. The main tendencies of the 
respondents' emotional states during the change 
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Рис. 3. Изменения вегетативных реакций респондентов на смену реальности 
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of reality are revealed. The ways of further 
research of the problem of the formation of the 
emotional intelligence of the individual in the 
existing realities are determined. 

Key words: virtual reality, emotional state, 
vegetative reactions, change of reality, type of 
higher nervous activity. 
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