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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СТУДЕНТАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Изучены различия в силе мотивов использования электронных социальных сетей студентами с разными показате-
лями коммуникативной компетентности. Гипотезой исследования являлось предположение о том, что у респондентов 
с высокими и низкими показателями коммуникативной компетентности мотивы использования электронных соци-
альных сетей, в основе которых лежат социальные потребности, сильнее, чем у студентов со средними показателями 
коммуникативной компетентности. Для диагностики исследуемых феноменов проводилось офлайн-анкетирование 
в четырех университетах Беларуси (n = 488). Установлено, что у студентов со средними показателями коммуникативной 
компетентности мотивы использования электронных социальных сетей наиболее сильные. Полученные результаты 
вносят вклад в понимание роли коммуникативной компетентности студентов в мотивации использования электрон-
ных социальных сетей и могут применяться при разработке учебно-методических материалов по тематике цифровой 
коммуникации, а также при психологической коррекции проблемного использования электронных социальных сетей.
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CHARACTERISTICS OF MOTIVES FOR THE USE OF ELECTRONIC 
SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS WITH DIFFERENT INDICATORS OF 

COMMUNICATION COMPETENCY
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The article examines the differences in the intensity of motives for the use of electronic social networks by students with  
different indicators of communication competency. The hypothesis of the study was the assumption that students  
with high and low indicators of communication competency have stronger motives for using electronic social networks, which 
are based on social needs, than students with medium indicators of competency. To diagnose the phenomena under study, 
offline questionnaires were administered at four Belarusian universities (n = 488). It was found that students with average 
communication competency indicators have the strongest motives for using electronic social networks. The obtained results 
contribute to the understanding of the role of students’ communication competency in motivating the use of electronic social 
networks and can be used for the development of teaching materials on the topics of digital communication, as well as for 
psychological correction of problematic use of electronic social networks.
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Введение

Коммуникация людей является одним из цен-
тральных вопросов в психологии, поскольку благо-
даря общению происходит развитие человеческой 
психики и общества в целом. В связи с этим феномен 
коммуникативной компетентности, напрямую свя-
занный с эффективностью коммуникации, не теря-
ет своей актуальности. Особенно важен данный во-
прос в контексте студенчества – периода перехода 
молодых людей к самостоятельной жизни и адапта-
ции к новой социальной среде, что, как правило, со-
провождается значительным стрессом. Следователь-
но, как никогда важны коммуникативные качества 
субъекта, позволяющие устанавливать социальные 
связи и приспосабливаться к новому окружению. 
Существуют исследования, подтверждающие, что 
коммуникативная компетентность студентов поло-
жительно связана с социальной адаптацией [1] и вос-
принимаемой социальной поддержкой [2].

В настоящей работе под коммуникацией понима-
ется отдельный ее вид – межличностная коммуника-
ция. Она определяется в качестве трансактного со-
циального взаимодействия посредством вербальных 
и невербальных символов как минимум двух инди-
видов, личностно ориентированных друг на друга, 
выступающих как субъектом, так и объектом по от-
ношению друг к другу и к себе, а также создаю щих 
в ходе этого взаимодействия единое (до некоторой 
степени) смысловое пространство [3, c. 103]. Межлич-
ностной коммуникации свойственны такие характе-
ристики, как отношенческая природа, диад ность, об-
ратная связь, многоконтекстность, психологичность 
и субъектность [3]. Поскольку процесс межличност-
ной коммуникации не сводится к простой передаче 
и приему сообщений, а представляет собой много-
гранное социальное взаимодействие, целесообразно 
рассматривать коммуникативную компетентность 
в качестве сложного интегративного психологиче-
ского образования, учитывающего разные стороны 
коммуникативного взаимодействия. Исходя из это-
го, в предыдущем теоретическом исследовании [4] 
на основе результатов анализа работ зарубежных 
и отечественных авторов в коммуникативную ком-
петентность были включены социальный, эмоцио-
нальный интеллект и мотив аффилиа ции, образую-
щие когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
и мотивационный компоненты изучаемого фено-
мена. Коммуникативную компетентность можно 
определить как интегративное психологическое об-
разование, включающее способности, которые обес-
печивают познание социальных явлений, понима-
ние эмоций и управление ими, а также мотивацию 
общения с другими людьми и коммуни кативное по-
ведение, способствующее достижению поставлен-
ных субъектом коммуникативных целей [4, c. 91]. 
Названные когнитивные, аффективные и поведен-
ческие стороны феномена будут способствовать до-

стижению выбранных индивидом целей при комму-
никации в различных социальных контекстах. Стоит 
отметить, что указанное понимание межличност-
ной коммуникации сближает ее с категорией об-
щения, характерной для отечественной психологии. 
Межличностная коммуникация, как и общение, су-
ществует в контексте межличностных отношений 
и может реализовываться на различных уровнях – от 
формально-ролевого, инструментального до интим-
но-личностного, где происходит влия ние субъектов 
друг на друга. С учетом вышесказанного в данной 
работе термины «коммуникация» и «общение» ис-
пользуются как эквивалентные.

Наличие проблемы коммуникативной компетент-
ности студентов обусловило проявление интереса 
к вопросу о ее связи с такими виртуальными плат-
формами, как электронные социальные сети (ЭСС), 
использование которых выступает частью повсед-
невной жизни молодежи. Н. Б. Эллисон и Д. М. Бойд 
определяли ЭСС как сетевую коммуникационную 
платформу, участники которой, во-первых, име-
ют уникальные идентифицируемые профили, со-
стоящие из контен та, производимого самим поль-
зователем, кон тента, предоставляемого другими 
пользователями, и (или) данных системного уров-
ня; во-вторых, могут взаимодействовать с потока-
ми пользовательского контента, предоставленного 
их контактами на сайте, и (или) потреблять, произ-
водить его; в-третьих, имеют возможность публич-
но формировать связи, которые могут просматри-
вать и исследовать другие пользователи [5, p. 158]. 

В рамках виртуального пространства можно бы- 
стро удовлетворять большое количество социаль-
ных потребностей, что и делает ЭСС востребованны-
ми. На фоне продолжающегося роста популярности 
данных платформ увеличивается интерес ученых 
к проблеме мотивов их использования. Она часто об-
суждается в рамках теории использования и удов-
летворения, возникшей в русле исследований тра-
диционных массмедиа [6; 7]. Сегодня эта теория 
применяется для изучения современных социаль-
ных медиа. Основные ее положения заключаются 
в том, что пользователи активны, ориентированы 
на достижение целей и мотивированы на выбор тех 
социальных медиа, которые будут наилучшим об-
разом удовлетворять их потребности [6], и это при-
водит к продолжению использования медиа [8]. Со-
гласно Е. П. Ильину мотив есть психологическое 
образование, побуждающее к сознательным дей-
ствиям и поступкам и служащее для них основа-
нием (обоснованием) [9, с. 344]. Мотивация, пред-
ставляющая собой процесс формирования мотива, 
проходит в несколько этапов: актуализация потреб-
ности, побуждающей к поисковой активности; по-
иск возможных целей и способов их достижения 
с учетом внешних и личностных факторов (знаний, 
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умений, убеждений, ценностей и т. д.); выбор кон-
кретной цели и образование намерения совершить 
соответствующие действия [9].

Указанные трактовки коммуникативной компе-
тентности и мотива позволяют предположить, что 
данные феномены связаны друг с другом. Посколь-
ку ЭСС – это коммуникационные платформы, мо-
тивация их использования будет детерминирована 
прежде всего социальными потребностями, в удов-
летворении которых участвует коммуникативная 
компетентность. При формировании мотива проис-
ходит оценка субъектом своих качеств, влияющих на 
выбор цели и путей ее достижения. В связи с этим 
коммуникативная компетентность, актуализирую-
щаяся в процессе социального взаимодействия, бу-
дет являться одним из факторов, способствующих 
или не способствующих выбору ЭСС в качестве аль-
тернативного способа удовлетворения социальных 
потребностей, в основе которого лежат коммуника-
ция с другими людьми и отношения между ними.

Проблема связи использования ЭСС с социально-
психологическими характеристиками и личностны-
ми качествами субъектов часто рассматривается исхо-
дя из двух гипотез: социальной компенсации (бедный 
становится богаче) и  социального усиления (бо- 
гатый становится богаче). Одними из первых, кто 
высказал предположение о том, что интернет может 
быть в большей степени полезен для одних людей, 
чем для других, были К. Маккенна и Дж. А. Барг [10]. 
Авторы описали четыре основных отличия цифровой 
коммуникации от общения лицом к лицу: возмож-
ность общаться анонимно; более широкий диапа-
зон выбора партнеров по общению; снижение влия-
ния реальной внешности собеседников друг на друга; 
возможность асинхронной коммуникации, что дает 
больший контроль над процессом взаимодействия. 
Основываясь на этом, К. Маккенна и Дж. А. Барг допу-
стили, что людям, испытывающим сильную тревогу 
при социальном взаимодействии лицом к лицу, будет 
легче общаться с другими людьми через интернет. 
Это связано с тем, что вызывающие тревогу стимулы, 
которые обычно присутствуют при реальном взаимо-
действии, в значительной степени нивелируются при 
виртуальной коммуникации. Авторы также предпо-
ложили, что одинокие люди, которым не хватает со-
циальных связей в реальной жизни, могут с большей 
вероятностью обращаться к интернету для установ-
ления отношений [10]. Эти изначальные сужде ния 
авторов впоследствии способствовали проведению 
других исследований, в результате кото рых был сфор-
мулирован более широкий комплекс предположе-
ний, образовавший гипотезу социальной компенса-
ции. В целом данная гипотеза утверждает, что люди,  
сталкивающиеся с трудностями в межличностном 
взаимодействии лицом к лицу, будут в большей сте-
пени прибегать к  компьютерно-опосредованной 
коммуникации и получать больше выгоды от нее.

В противовес гипотезе социальной компенсации 
Р. Краут с коллегами выдвинул гипотезу социально-
го усиления, утверждающую, что от использования 
интернета бόльшую выгоду получают более общи-
тельные субъекты, имеющие обширный запас соци-
альных ресурсов в реальной жизни. Ученые основы-
вались на результатах своего исследования, в ходе 
которого было обнаружено, что использование ин-
тернета экстравертами связано с ростом их само- 
оценки, снижением одиночества, негативного аф-
фекта и другими переменными. Также выявилось, 
что у тех, кто обладает высокой социальной под-
держкой в реальной жизни, использование интер-
нета связано с улучшением навыков применения 
компьютерных технологий и более тесной коммуни-
кацией в семье [11]. Таким образом, согласно гипоте-
зе социального усиления субъекты, которые являют-
ся успешными в социальном взаимодействии лицом 
к лицу и уже имеют обширный круг социальных свя-
зей, получают больше преимуществ от использова-
ния интернета. Дискуссии среди исследователей об 
использовании ЭСС и последствиях этого для разных 
людей в рамках гипотез социальной компенсации 
и социального усиления продолжаются до сих пор.

В данном контексте ученые могут фокусировать-
ся как на особенностях использования ЭСС (напри-
мер, на воспринимаемой интенсивности, продолжи-
тельности, частоте использования), так и на выгодах 
от него. В качестве таких выгод часто рассматрива-
ется показатель социального капитала в сети. Под 
ним понимаются материальные или нематериаль-
ные ресурсы, получаемые субъектом от своих он-
лайн-связей, которые могут приносить ему дополни-
тельные социальные и психологические выгоды [12]. 
При этом индикатором социально богатых субъек-
тов в исследованиях, опирающихся на гипотезу со-
циального усиления, часто служит показатель экс-
траверсии. В исследованиях, проверяющих гипотезу 
социальной компенсации, часто фигурируют фено-
мены социальной тревожности и одиночества, ко-
торые присущи социально бедным субъектам [13]. 

Существуют работы, подтверждающие и гипоте-
зу социальной компенсации, и гипотезу социально-
го усиления. Например, Сесилия Ченг и ее коллеги 
в результате проведения метаанализа обнаружи-
ли, что три группы людей используют ЭСС больше, 
чем другие. Ими являются экстраверты, которые, 
как правило, делают это в целях социального уси-
ления; взрослые, которые проявляют социальную 
тревогу и, как правило, более психологически во-
влечены в ЭСС в целях социальной компенсации; 
субъекты, которые чувствуют эмоциональное оди-
ночество и проводят много времени в ЭСС, как пра-
вило, в целях социальной компенсации. Однако при 
этом выгоды, получаемые в результате использова-
ния ЭСС, неодинаковы для каждой группы. В част-
ности, социальный капитал в сети не имеет связи 
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с социальной тревожностью, он положительно кор-
релирует с экстраверсией и отрицательно – с оди-
ночеством [13]. Это подчеркивает то, что интенсив-
ность, продолжительность и частота использования 
ЭСС не всегда порождают социальные выгоды от та-
кого использования, ради которых субъекты могут 
проводить время в ЭСС.

Стоит отметить, что коммуникативная компе-
тентность концептуально связана с экстраверсией, 
социальной тревожностью и уровнем одиночества, 
традиционно рассматриваемыми как показатели 
социально богатых и социально бедных субъектов. 
Исследования указывают на то, что данный фено-
мен имеет положительную связь с экстраверсией [14] 
и отрицательную связь с одиночеством [15; 16], а со-
циальная тревожность и близкие к ней конструкты 
могут изучаться в качестве показателей коммуника-
тивной компетентности [17]. Кроме того, в исследо-
вании Э. Э. Холленбо и ее коллег было выявлено, что 
социальный капитал субъекта, которым он обладает 
в реальной жизни, является положительным предик-
тором коммуникативной компетентности [18]. Это 
позволяет рассматривать высокую коммуникативную 
компетентность как индикатор социально богатых 
субъектов, а низкую коммуникативную компетент-
ность как индикатор социально бедных индивидов. 
В связи с этим представляет интерес исследование мо-
тивов использования ЭСС и коммуникативной ком-
петентности студентов в контексте гипотез социаль-
ной компенсации и социального усиления.

Исходя из данной перспективы, можно предпо-
ложить, что наиболее сильная мотивация исполь-
зования ЭСС для удовлетворения социальных по-
требностей будет у студентов, обладающих низкими 
и высокими показателями коммуникативной ком-

петентности. В случае с низкой коммуникативной 
компетентностью, исходя из гипотезы социальной 
компенсации, невозможность полноценного удов-
летворения социальных потребностей в реальной 
жизни из-за недостатка компетентности будет спо-
собствовать более интенсивному использованию 
ЭСС в качестве комфортного способа реализации со-
циальных потребностей. В случае с высокой комму-
никативной компетентностью, исходя из гипотезы 
социального усиления, студенты будут иметь более 
сильную мотивацию использования ЭСС, рассматри-
вая их как дополнительные платформы для удовлет-
ворения своих социальных потребностей и увеличе-
ния социальных ресурсов. Соответственно, самую 
слабую мотивацию использования ЭСС будут иметь 
студенты, обладающие средними показателями ком-
муникативной компетентности. Предполагается, что 
у данной группы респондентов это будет обусловлено 
более слабой связью коммуникативной компетент-
ности с мотивацией использования ЭСС по сравне-
нию со студентами с низкими и высокими показате-
лями коммуникативной компетентности, так как на 
этих студентов соответствующие эффекты компен-
сации и усиления будут действовать сильнее.

Таким образом, цель данного исследования – вы-
явление различий в силе мотивов использования 
ЭСС студентами с разными показателями комму-
никативной компетентности. Исходя из вышеопи-
санного, в рамках настоящего исследования была 
сформулирована следующая гипотеза: у студентов 
с низкими и высокими показателями коммуника-
тивной компетентности мотивы использования ЭСС, 
в основе которых лежат социальные потребности, 
более сильные, чем у студентов со средними пока-
зателями коммуникативной компетентности. 

Материалы и методы исследования

В качестве метода исследования использовался 
опрос (анкетирование). Его выбор был обусловлен 
тем, что в данной работе коммуникативная компе-
тентность рассматривается с точки зрения диспози-
ционного подхода, в рамках которого диагностика 
феномена может производиться при помощи само-
отчета [19]. Кроме того, в контексте теории исполь-
зования и удовлетворения предполагается, что люди 
обладают достаточным уровнем самоанализа для 
того, чтобы сообщить о своих мотивах использова-
ния медиа, и это также позволяет исследовать моти-
вы использования ЭСС при помощи самоотчета [6].

Для диагностики коммуникативной компетентно-
сти применялись следующие опросники [4]: опрос-
ник социального интеллекта «тромсё», разработан-
ный Д. Сильверой и его коллегами и адаптированный 
А. Д. Наследовым и А. Н. Шамаевым [20]; опросник 
эмоционального интеллекта «ЭмИн», созданный 
Д. В. Люсиным [21]; опросник аффилиативной тен-

денции и чувствительности к отвержению, разрабо-
танный А. Меграбяном и адаптированный М. Ш. Ма-
го мед-Эминовым [22]. Для измерения мотивов ис- 
пользования ЭСС применялся опросник «мо тивы  
использования электронных социальных сетей», раз-
работанный М. А. Пертегалем и его коллегами и адап-
тированный И. В. Ткачёвым и Г. А. Фофановой [23].

В качестве когнитивного компонента коммуника-
тивной компетентности рассматриваются следую-
щие переменные, измеряемые опросником социаль-
ного интеллекта: обработка социальной информации 
(cпособность понимать поведение и предсказывать 
реакции других людей) и социальное осознание (со-
циальная чувствительность, способность понимать 
социальные контексты и ситуации).

В эмоциональный компонент коммуникативной 
компетентности входит понимание эмоций (способ-
ность понимать и идентифицировать свои и чужие 
эмоции, указывающая на погруженность субъекта 
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в эмоциональную сферу). Данная переменная из-
мерялась опросником эмоционального интеллекта.

Поведенческий компонент коммуникативной ком-
петентности составляют следующие переменные, 
измеряемые опросниками социального и эмоцио-
нального интеллекта: социальные навыки (способ-
ность вступать в новые социальные ситуации, со-
циальная гибкость и адаптивность) и управление 
эмоциями (способность к управлению своими и чу-
жими эмоциями, отражающая навыки саморегуля-
ции и воздействия на собеседника).

В качестве мотивационного компонента ком-
муникативной компетентности рассматривают-
ся переменные, измеряемые опросником мотива 
аффилиации: стремление к принятию, или аффи-
лиативная тенденция (позитивные ожидания от ре-
зультатов коммуникации, ориентация на общение, 
установление социальных связей), и страх отвер-
жения, или чувствительность к отвержению (нега-
тивные ожидания от результатов коммуникации, 
социальная тревожность, ориентация на избега- 
ние соци альных контактов).

Опросник, измеряющий мотивы использования 
ЭСС, состоит из восьми шкал, соответствующих сле-
дующим мотивам: новые дружеские отношения, 
академические цели, социальная связность, фолло-
винг и наблюдение за другими, развлечения, соци-
альное признание, самовыражение, а также инфор-
мация. В инструкции к опроснику сообщалось, что 
понимается под ЭСС, и приводились примеры та-
ких сервисов (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok). Поскольку мессенджеры 
не позволяют публично формировать списки своих 
контактов, а также в них отсутствует «лента» контен-
та, характерная для ЭСС, данные сервисы не подле-
жат анализу в настоящем исследовании, что указы-
валось в инструкции. Кроме того, сообщалось, что 
утверждения опросника не относятся к узкоспециа-
лизированым ЭСС (например, LinkedIn). Такое реше-
ние было принято для сужения круга рассматривае-
мых медиа и ориентации на наиболее популярные 
сервисы, нацеленные на широкую аудиторию и по-
зволяющие удовлетворять ее разнообразные потреб-
ности.

Выборку исследования составили 488 студентов, 
из них 249 мужчин (51,02 %) и 239 женщин (48,98 %), 

обучающихся на различных факультетах учреждений 
высшего образования Республики Беларусь, а именно 
в Белорусском государственном университете, Бе-
лорусском государственном технологическом уни-
верситете, Брестском государственном техническом 
университете и Брестском государственном универ-
ситете имени А. С. Пушкина. Кроме того, 258 студен-
тов (52,87 %) обучались на социально-гуманитарных 
специальностях и 230 человек (47,13 %) – на специ-
альностях математико-технического и естественно-
научного профилей (103 первокурсника (21,11 %), 
106 второкурсников (21,72 %), 115 третьекурсников 
(23,56 %), 164 четверокурсника (33,61 %)). Возраст-
ной диапазон составил 17–25 лет (М = 19,03 ± 1,37). 

Для проверки теоретической модели коммуни-
кативной компетентности применялся конфир-
маторный факторный анализ (КФА). Для проверки 
многомерной нормальности распределения исполь-
зовались тесты Дурника – Хансена и Хенце –Циркле-
ра. Для проверки наличия мультиколлинеарности 
анализировались значения коэффициента множе-
ственной корреляции и толерантности при приме-
нении метода множественной регрессии [24]. Для 
проверки инвариантности измерений использовал-
ся мультигрупповой КФА.

Согласно ряду исследований t-критерий Стью-
дента и дисперсионный анализ показывают хоро-
шую надежность даже на данных, не имеющих нор-
мального распределения [25–27], поэтому с учетом 
их преимущества перед непараметрическими теста-
ми для сравнения средних значений применялись 
именно эти методы. Для проверки различий сред-
них значений двух выборок использовался t-кри-
терий Стьюдента для независимых выборок и крите-
рий Ливиня. В случаях, когда равенство дисперсий не 
предполагалось, учитывались результаты t-крите-
рия Уэлча. Для сравнения между собой более чем 
двух групп применялся однофакторный дисперси-
онный анализ. Также высчитывалась величина эф-
фекта Коэна (d ). Для разделения выборки на под-
группы применялся кластерный анализ методом 
k-средних. Кроме того, рассчитывались уровень зна-
чимости (p), среднее арифметическое значение (М) 
и стандартное отклонение (SD).

Статистический анализ данных производился 
при помощи пакетов SPSS Statistics 26 и Stata 17.

Результаты и их обсуждение

По результатам КФА в качестве показателей соот-
ветствия модели использовались следующие инди-
каторы: частное хи-квадрата и степени свободы (χ2/
df ≤ 2 – хорошее соответствие, χ2/df ≤ 5 – приемлемое 
соответствие [28]), сравнительный индекс соответ-
ствия и индекс Такера – Льюиса (CFI ≥ 0,90 и TLI ≥ 0,90 – 
приемлемое соответствие [29], CFI ≥ 0,95 и TLI ≥ 0,95 –  
хорошее соответствие [30]), стандартизированный 

корень среднеквадратиче ско го остатка (SRMR < 0,08 – 
хорошее соответствие [30]) и корень среднеквадра-
тической ошибки ап про кси ма ции (RMSEA < 0,05 – 
хорошее соответствие, RMSEA < 0,08 – приемлемое 
соответствие [31]).

По результатам тестов Дурника – Хансена и Хен-
це – Цирклера гипотеза о многомерной нормаль-
ности распределения была отвергнута (p ≤ 0,001), 
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по этому КФА проводился с поправкой А. Саттора 
и П. М. Бентлера [32]. Мультиколлинеарность дан-
ных не выявлена. В результате запуска модели все 
факторные нагрузки оказались статистически зна-
чимыми (p ≤ 0,001). Значения соответствия моде-
ли следующие: χ2/df = 14,94, CFI = 0,84, TLI = 0,76, 
SRMR = 0,07, RMSEA = 0,17.   Как видно из результа-
тов, исходная модель показала плохое соответствие 

эмпирическим данным, поэтому на следующем эта-
пе были добавлены связи между ошибками измере-
ния индикаторных переменных. Все они оказались 
статистически значимыми. В результате были полу-
чены следующие значения, указывающие на прием-
лемое соответствие модели: χ2/df = 2,79, CFI = 0,98, 
TLI = 0,97, SRMR = 0,03, RMSEA = 0,06. Итоговая мо-
дель представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, переменная СтП, или аф-
филиативная тенденция, имеет невысокую фак-
торную нагрузку. Однако она статистически зна-
чима и при ее удалении улучшение показателей 
модели не происходит, поэтому было принято ре-
шение ее оставить. Роль аффилиативной тенден-
ции как составляющей мотивационного компонен-
та коммуникативной компетентности заключается 
в приближении субъекта к ситуациям социально-
го взаимодействия, а также в мотивации индиви-
да к общению, что влияет на возможность актуали-
зации и проявления компетентности. За счет этого 
происходит получение опыта и, соответственно, 
формирование коммуникативной компетентно-
сти [4]. В связи с этим аффилиативная тенденция 
может рассматриваться не только как индикатор 
коммуникативной компетентности, но и как потен-
циал к ее формированию. 

Анализ инвариантности измерений производил-
ся в выборках, включающих студентов разного пола, 
возраста и  профиля специальности. При провер-

ке инвариантности на группах разного возрас-
та первую выборку составили студенты 17–19 лет 
(М = 18,08 ± 0,77, n = 288), а вторую – респонденты 
20–25 лет (М = 20,38 ± 0,75, n = 200). При проверке 
инвариантности в зависимости от профиля получае-
мой специальности в первую выборку вошли сту-
денты социально-гуманитарного профиля обучения 
(n = 258), а во вторую – студенты математико-техни-
ческого и естественно-научного профилей (n = 230). 
Результаты анализа представлены в табл. 1. Стоит от-
метить, что мультигрупповой КФА проводился без 
поправки А. Саттора и П. М. Бентлера.

Для всех групп подтверждаются конфигурацион-
ная, метрическая и полная скалярная инвариантно-
сти, за исключением групп разного пола. Как вид-
но из табл. 1, изменения показателя CFI превышают 
пороговое значение 0,01, что указывает на отсут-
ствие полной скалярной инвариантности [33]. Од-
нако была выявлена частичная скалярная инвари-
антность путем снятия ограничений с интерцептов 
переменных УЭ и СН.

Рис. 1. Результаты конфирматорного факторного анализа:
ОСИ – обработка социальной информации; СО – социальное осознание;  

ПЭ – понимание эмоций; УЭ – управление эмоциями; СН – социальные навыки;  
СтП – стремление к принятию; СтО – страх отвержения.  

Прямоугольными фигурами обозначены индикаторные переменные, округлыми фигурами – латентный 
фактор и ошибки измерения (ε). Числа у округлых фигур отражают дисперсии ошибок измерения,  

числа у однонаправленных стрелок – стандартизированные коэффициенты регрессии,  
числа у двунаправленных стрелок – величины корреляции

Fig. 1. Results of confirmatory factor analysis:
ОСИ – social information processing; СО – social awareness; ПЭ – understanding of emotions;  

УЭ – management of emotions; СН – social skills; СтП – the desire for acceptance; СтО – fear of rejection. Rec-
tangular figures indicate indicator variables, rounded figures indicate the latent factor and measurement errors 

(ε). The numbers next to the rounded figures represent the variances of the measurement errors,  
the numbers next to the unidirectional arrows are the standardised regression coefficients,  

and the numbers next to the bidirectional arrows are the correlation values
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Та б л и ц а  1

Инвариантность модели в зависимости от пола,  
возраста и специальности студентов

Ta b l e  1

Model invariance depending on sex, age and specialty of students

Модель инвариантности
Показатели

χ2/df CFI ∆CFI TLI SRMR RMSEA
Половая инвариантность:

конфигурационная 2,189 0,983 – 0,964 0,026 0,049
метрическая 1,969 0,982 0,001 0,971 0,037 0,045
скалярная 2,843 0,958 0,024 0,944 0,049 0,062
частичная скалярная 2,162 0,976 0,006 0,965 0,041 0,049

Возрастная инвариантность:
конфигурационная

метрическая

скалярная

2,543 0,978 – 0,954 0,032 0,056
2,346 0,975 0,003 0,960 0,045 0,053
2,455 0,967 0,008 0,975 0,047 0,055

Профиль специальности:
конфигурационная

метрическая

скалярная

2,440 0,980 – 0,957 0,037 0,054
2,619 0,970 0,01 0,952 0,065 0,058
2,633 0,963 0,007 0,952 0,066 0,058

П р и м е ч а н и е. Показатель ∆CFI отражает то, насколько изменился CFI после перерасчета модели.

Ниже представлены средние значения и стан-
дартные отклонения по каждой шкале (табл. 2).

Таким образом, результаты КФА подтвердили пра-
вомерность рассмотрения указанных конструктов 
как показателей коммуникативной компетентности.

Критерием для выбора количества кластеров при 
делении студентов на группы являлось предполо-
жение о том, что в выборке присутствуют субъекты, 
обладающие наиболее высокими, средними и наи-
более низкими показателями коммуникативной 
компетентности. Также учитывался объем наблюде-
ний внутри каждого из кластеров. Для удобства ин-
терпретации результатов данные были переведены 
в стандартную z-шкалу. В итоге было получено три 
кластера: в первый вошли студенты с самыми низ-

кими показателями коммуникативной компетент-
ности (n = 128), во второй кластер – респонденты со 
средними ее показателями (n = 248) и в третий – ин-
дивиды с самыми высокими показателями комму-
никативной компетентности (n = 112). По результа-
там дисперсионного анализа выявилось, что каждая 
переменная внесла вклад в процесс кластеризации 
(p ≤ 0,001). Далее дисперсионный анализ был исполь-
зован для проверки статистической значимости раз-
личий по переменным между каждой из групп, в ре-
зультате чего было обнаружено, что все группы по 
всем переменным статистически значимо отлича-
ются друг от друга. Для визуализации результатов 
кластерного анализа был использован метод мно-
гомерного шкалирования (рис. 2) [34].

Та б л и ц а  2

Средние значения и стандартные отклонения  
переменных коммуникативной компетентности

Ta b l e  2
Mean values and standard variable  

of communication competency indicators

Переменные коммуникативной  
компетентности

Показатели

М SD

ОСИ 33,28 6,62
СО 30,28 6,95
ПЭ 41,37 8,55
УЭ 43,61 8,84
СН 30,97 9,02
СтП 115,57 24,45
СтО 121,89 25,91
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В табл. 3 представлены средние значения и стан-
дартные отклонения по переменным для студентов 
с низкими (группа 1), средними (группа 2) и высо-
кими (группа 3) показателями коммуникативной 
компетентности.

В результате подсчетов показателей мотивов ис-
пользования ЭСС обнаружилось, что наиболее силь-
ными у студентов являются мотивы «информация», 
«развлечения» и «академические цели», а наиболее 

слабыми – мотивы «социальное признание» и «новые 
дружеские отношения». Средние значения и стан-
дартные отклонения по каждому мотиву представ-
лены в табл. 4.

В табл. 5 приведены средние значения и стан-
дартные отклонения по мотивам использования ЭСС 
для студентов с низкими (группа 1), средними (груп-
па 2) и высокими (группа 3) показателями комму-
никативной компетентности.

Та б л и ц а  3

Средние и стандартные отклонения переменных коммуникативной компетентности  
в группах с низкими, средними и высокими ее значениями

Ta b l e  3

Mean values and standard deviations of the communication competency variable  
in the groups with low, medium and high values of it

Переменные коммуникативной  
компетентности

Показатели

М SD

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 2 Группа 3

ОСИ 28,07 33,11 39,61 6,57 4,86 4,33
СО 25,62 30,30 35,54 6,24 6,06 5,74
ПЭ 33,21 40,98 51,54 6,30 5,20 5,82
УЭ 34,53 43,97 53,20 7,39 5,13 5,82
СН 20,97 31,95 40,25 5,80 6,06 5,71
СтП 102,04 116,69 128,56 24,95 20,83 24,45
СтО 147,55 119,01 98,95 21,72 17,59 20,21

В результате сравнения студентов с низкими 
и средними показателями коммуникативной ком-
петентности было выявлено, что мотив «развлече-
ния» сильнее в группе студентов с низкими показа-
телями коммуникативной компетентности. Мотивы 
«социальное признание» и «информация» сильнее 
в группе со средними показателями коммуникатив-

ной компетентности. То же самое на уровне тенден-
ции обнаружено для мотива «новые дружеские от-
ношения». Результаты t-теста приведены в табл. 6. 
График с различиями средних значений мотивов 
между студентами с низкими и средними показа-
телями коммуникативной компетентности пред-
ставлен на рис. 3.

Рис. 2. Результаты кластерного анализа
Fig. 2. Results of cluster analysis



75

Психологические исследования
Psychological Researches

Та б л и ц а  4

Средние значения и стандартные отклонения  
мотивов использования ЭСС

Ta b l e  4

Mean values and standard deviations of motives  
for using electronic social networks (ESN)

Мотивы использования ЭСС
Показатели

М SD
Новые дружеские отношения 9,78 5,30
Академические цели 14,66 4,43
Социальная связность 11,84 4,96
Фолловинг и наблюдение за другими 13,31 5,09
Развлечения 16,31 4,49
Социальное признание 6,75 4,19
Самовыражение 10,27 4,45
Информация 16,58 4,04

Та б л и ц а  5

Средние значения и стандартные отклонения мотивов  
использования ЭСС у студентов с низкими, средними и высокими показателями  

коммуникативной компетентности

Ta b l e  5

Mean values and standard deviations of motives  
for using ESN among students with low, medium and high values  

of communication competency indicators

Мотивы использования ЭСС
Показатели

М SD
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 2 Группа 3

Новые дружеские отношения 9,02 9,98 10,22 5,17 5,24 5,54
Академические цели 14,54 14,71 14,40 4,72 4,23 4,54
Социальная связность 12,53 11,94 10,83 5,19 4,74 5,06
Фолловинг и наблюдение за другими 13,19 13,45 13,12 5,31 4,83 5,41
Развлечения 17,21 16,02 15,91 4,43 4,57 4,25
Социальное признание 6,14 7,09 6,69 3,85 4,29 4,30
Самовыражение 10,02 10,39 10,27 4,78 4,64 5,09
Информация 15,87 16,74 17,01 4,23 3,98 3,90

Та б л и ц а  6

Результаты t-теста для проверки различий средних значений  
мотивов использования ЭСС между студентами  

с низкими и средними показателями коммуникативной компетентности

Ta b l e  6

Results of t-test to examine the differences in mean values  
of motives for using ESN between students  

with low and medium communication competency indicators

Мотивы использования ЭСС
Показатели

Критерий Ливиня t-Критерий 
d

F р t p
Новые дружеские отношения 0,04 0,834 –1,68 0,094 0,18
Академические цели 3,69 0,056 –0,36 0,722 0,04
Социальная связность 3,45 0,064 1,10 0,271 0,12
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Мотивы использования ЭСС
Показатели

Критерий Ливиня t-Критерий 
d

F р t p
Фолловинг и наблюдение за другими 3,60 0,058 –0,47 0,638 0,05
Развлечения 0,38 0,536 2,42 0,016 0,26
Социальное признание 3,11 0,079 –2,11 0,036 0,23
Самовыражение 0,14 0,704 –0,74 0,458 0,08
Информация 1,38 0,241 –1,96 0,050 0,21

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее в таблицах полужирным шрифтом выделены статистически значимые результаты.

При сравнении респондентов со средними и вы-
сокими показателями коммуникативной компе-
тентности выявилось, что у студентов со средни-
ми ее показателями мотив «социальная связность» 
сильнее, чем у студентов с высокими ее показателя-

ми. Результаты применения t-теста представлены 
в табл. 7. График с различиями средних значений мо-
тива «социальная связность» для студентов со сред-
ними и высокими показателями коммуникативной 
компетентности представлен на рис. 4.

Та б л и ц а  7

Результаты t-теста для проверки различий средних значений мотивов  
использования ЭСС между студентами со средними  

и высокими показателями коммуникативной компетентности

Ta b l e  7

Results of t-test to examine the differences in mean values  
of motives for using ESN between students  

with medium and high communication competency indicators

Мотивы использования ЭСС
Показатели

Критерий Ливиня t-Критерий 
d

F р t p
Новые дружеские отношения 1,70 0,193 –0,42 0,674 0,05
Академические цели 1,15 0,283 0,03 0,979 0,00
Социальная связность 0,54 0,462 2,02 0,044 0,23

Рис. 3. Различия средних значений мотивов использования ЭСС  
между студентами с низкими и средними показателями  

коммуникативной компетентности
Fig. 3. Differences in mean values of motives  

for using ESN between students with low and medium  
communication competency indicators

О к о н ч а н и е  т а б л .  6 
E n d i n g  t a b l e  6
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Мотивы использования ЭСС
Показатели

Критерий Ливиня t-Критерий 
d

F р t p
Фолловинг и наблюдение за другими 2,80 0,095 0,59 0,557 0,07
Развлечения 0,37 0,544 0,21 0,830 0,02
Социальное признание 0,37 0,543 0,83 0,408 0,09
Самовыражение 1,65 0,200 0,23 0,815 0,03
Информация 0,45 0,503 –0,59 0,554 0,08

В результате сравнения выборок, в которые во шли 
студенты с низкими и высокими показателями ком-
муникативной компетентности, выявлено, что у ре-
спондентов с низкими ее показателями мотивы «со-
циальная связность» и «развлечения» сильнее, чем у 
индивидов с высокими ее показателями. У последних 
мотив «информация» сильнее, чем у респондентов 
с низкими показателями коммуникативной компе-
тентности. То же самое на уровне тенденции наблю-
дается для мотива «новые дружеские отношения». 
Результаты вычислений t-теста приведены в табл. 8. 
График с различиями средних значений между сту-
дентами с низкими и высокими показателями ком-
муникативной компетентности представлен на рис. 5.

На основании полученных результатов можно 
сделать выводы для каждой группы студентов, ха-
рактеризующие их мотивы использования ЭСС.

Отличительной особенностью студентов с низки-
ми показателями коммуникативной компетентности 
является то, что им в большей степени свойственно 
использовать ЭСС для развлечения по сравнению 
с другими группами. Также обращает на себя внима-
ние то, что респонденты данной группы меньше ис-
пользуют ЭСС для поиска новых дружеских контак-
тов (на уровне тенденции), получения информации 
и чтения новостей. Все это может свидетельствовать 
о том, что они рассматривают ЭСС как пространство 

для эскапизма, в котором можно расслабиться и по-
лучить положительные эмоции. Результаты также 
указывают на то, что невысокие показатели комму-
никативной компетентности у данной группы сту-
дентов не приводят к более сильной мотивации ис-
пользования ЭСС для удовлетворения социальных 
потребностей по сравнению со средними показа-
телями коммуникативной компетентности у соот-
ветствующей группы студентов.

Исходя из установленных различий, из всех групп 
наиболее сильная мотивация использования ЭСС на-
блюдается у студентов со средними показателями 
коммуникативной компетентности. В большинстве 
случаев различия касаются мотивов, которые осно-
вываются на социальных потребностях: студенты 
со средними показателями коммуникативной ком-
петентности имеют более высокие показатели по 
мотивам «новые дружеские отношения» (на уровне 
тенденции) и «социальное признание», чем респон-
денты с низкими показателями коммуникативной 
компетентности, а также имеют более высокие пока-
затели по мотиву «социальная связность», чем субъ-
екты из группы с высокими показателями комму-
никативной компетентности. Это может указывать 
на то, что для студентов со средними показателями 
коммуникативной компетентности ЭСС представ-
ляют наибольшую ценность.

Рис. 4. Различия средних значений мотива использования ЭСС  
между студентами со средними и высокими показателями 

коммуникативной компетентности
Fig. 4. Differences in mean values of the motivе for using ESN between  
students with medium and high communication competency indicators

О к о н ч а н и е  т а б л .  7 
E n d i n g  t a b l e  7
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Та б л и ц а  8

Результаты t-теста для проверки различий средних значений мотивов  
использования ЭСС между студентами с низкими  

и высокими показателями коммуникативной компетентности

Ta b l e  8

Results of t-test to examine the differences in mean values  
of motives for using ESN between students with low  

and high communication competency indicators

Мотивы использования ЭСС
Показатели

Критерий Ливиня t-Критерий 
d

F р t p
Новые дружеские отношения 1,81 0,179 –1,74 0,082 0,23
Академические цели 0,43 0,511 –0,26 0,793 0,03
Социальная связность 0,75 0,387 2,56 0,011 0,33
Фолловинг и наблюдение за другими 0,01 0,934 0,11 0,909 0,01
Развлечения 0,01 0,998 2,31 0,022 0,30
Социальное признание 0,78 0,377 –1,04 0,300 0,13
Самовыражение 0,63 0,429 –0,39 0,693 0,05
Информация 2,44 0,119 –2,15 0,033 0,28

Отличительной характеристикой респондентов 
с высокими показателями коммуникативной ком-
петентности является то, что они в меньшей степе-
ни, чем студенты с низкими и средними показателя-
ми коммуникативной компетентности, используют 
ЭСС для ощущения социальной интегрированности 
и связности с другими людьми. Можно предположить, 
что за счет высоких показателей коммуникативной 

компетентности эта группа респондентов удовлетво-
ряет данную потребность в реальной жизни и мень-
ше нуждается в таком удовлетворении в ЭСС. Однако 
для данных студентов в большей степени характерно 
использование ЭСС для установления новых друже-
ских отношений (на уровне тенденции) и получения 
информации по сравнению со студентами с низкими 
показателями коммуникативной компетентности.

Заключение

Наличие низких показателей ком муникативной 
компетентности не способствует более сильной мо-
тивации использования ЭСС студентами для удов-

летворения социальных потребностей, однако об-
условливает более гедонистическое использование 
ЭСС для развлечения. Все это может указывать на 

Рис. 5. Различия средних значений мотивов использования ЭСС  
между студентами с низкими и высокими показателями  

коммуникативной компетентности
Fig. 5. Differences in mean values of motives for using ESN between students  

with low and high communication competency indicators
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то, что группа студентов с невысокими показате-
лями коммуникативной компетентности как в ре-
альной, так и в виртуальной жизни сталкивается со 
сложностями при взаимодействии с другими людь-
ми. По этой причине ЭСС для данной группы не вы-
ступают в качестве более подходящей альтернати-
вы для удовлетворения социальных потребностей, 
и, соответственно, это не приводит к более сильной 
мотивации использования ЭСС студентами с низ-
кими показателями коммуникативной компетент-
ности, чем студентами со средними ее показателя-
ми. Кроме того, студентам с низкими пока зателями 
коммуникативной компетентности в меньшей сте-
пени свойственно рассматривать ЭСС в качестве ис-
точника новостей и информации об интересующих 
темах, что также указывает на меньшую интегриро-
ванность данных респондентов в ЭСС, чем студентов 
со средними и высокими показателями коммуни-
кативной компетентности. Так, гипотеза социаль-
ной компенсации в контексте различий в силе моти-
вов использования ЭСС по отношению к студентам 
с низкими показателями коммуникативной компе-
тентности не подтверждается.

Можно предположить, что в интернет-простран-
стве студенты с низкими показателями коммуника-
тивной компетентности находят иные, более пред-
почтительные для себя виды активности, которые 
выступают скорее способом эскапизма, чем ком-
пенсации неудовлетворенных социальных потреб-
ностей. В частности, существуют исследования, 
указывающие на отрицательную корреляцию ком-
муникативной компетентности c симптомами игро-
вого интернет-расстройства [35]. 

Однако это не означает, что ЭСС не приносят ни-
какой пользы студентам с низкими показателями 
коммуникативной компетентности. Исследования 
указывают на то, что коммуникативная компетент-
ность при общении лицом к лицу положительно свя-
зана с компетентностью в области компьютерно-
опосредованной коммуникации [36]. В исследовании 
Б. К. Бушильона было установлено, что использо-
вание Facebook положительно влияет на компе-
тентность в сфере компьютерно-опосредованной 
коммуникации, при этом данная компетентность 
положительно воздействовала на коммуникативную 
компетентность при общении лицом к лицу [37]. Это 
указывает на то, что, несмотря на различия интернет-
коммуникации и общения в реальной жизни, получе-
ние знаний и навыков социального взаимодействия 
в ЭСС способствует и коммуникативной компетент-
ности в реальной жизни. Скорее всего этот эффект 
у студентов с низкими показателями коммуника-
тивной компетентности будет выражен в меньшей 
степени, однако данное исследование свидетель-
ствует о потенциале ЭСС для развития данного вида 
компетентности.

Гипотеза социального усиления в контексте раз-
личий в силе мотивов использования ЭСС по от-

ношению к студентам с высокими показателями 
коммуникативной компетентности также не под-
тверждается. На это указывает наличие более сла-
бого мотива социальной связности у  студентов 
с высокими показателями коммуникативной ком-
петентности, чем у других групп, а также отсутствие 
более высоких показателей остальных мотивов у ре-
спондентов с высокими показателями коммуника-
тивной компетентности, чем у студентов со сред-
ними ее показателями. Однако стоит отметить, что 
данная гипотеза не подтверждается в отношении 
мотивации использования ЭСС, а не конкретных вы-
год, получаемых от этого использования, которые 
в настоящем исследовании не рассматривались. Как 
отмечалось ранее, в качестве таких выгод может вы-
ступать социальный капитал в сети или, например, 
популярность [38], которые зависят от качества ис-
пользования ЭСС. По этой причине перспективой 
для исследований коммуникативной компетент-
ности в контексте ЭСС является изучение содержа-
тельных особенностей использования данных ин-
тернет-ресурсов и получаемых от этого выгод.

В результате исследования было выявлено, что 
мотивы, основанные на социальных потребностях, 
сильнее у студентов со средними показателями ком-
муникативной компетентности, чем у других групп. 
Этот результат противоречит изначальной гипотезе. 
Данные различия касаются мотивов «новые друже-
ские отношения» (на уровне тенденции) и «социаль-
ное признание» при сравнении студентов с низки-
ми и средними показателями коммуникативной 
компетентности, а также мотива «социальная связ-
ность» при сравнении студентов с высокими и сред-
ними показателями коммуникативной компетент-
ности. Можно предположить, что такой результат 
обусловлен следующими факторами. С одной сторо-
ны, коммуникативная компетентность студентов со 
средними ее показателями достаточно высока для 
более комфортной и эффективной реализации дан-
ных мотивов через ЭСС в отличие от коммуникатив-
ной компетентности студентов с низкими ее пока-
зателями, для которых трудности, возникающие при 
взаимодействии в реальной жизни, слабо нивелиру-
ются в виртуальном пространстве. С другой стороны, 
коммуникативная компетентность студентов данной 
группы недостаточно высока по сравнению с комму-
никативной компетентностью студентов с высокими 
ее показателями, которые могут более эффективно 
реализовывать мотив «социальная связность» в ре-
альной жизни и меньше нуждаются в его удовлет-
ворении в ЭСС. 

Таким образом, наиболее сильная мотивация 
использования ЭСС выявлена у студентов со сред-
ними показателями коммуникативной компетент-
ности. Вопреки изначальной гипотезе студенты 
с низкими и высокими показателями коммуника-
тивной компетентности не имеют более сильных мо-
тивов использования ЭСС, в основе которых лежат  
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социальные потребности. Можно предположить, что 
для студентов со средними показателями коммуни-
кативной компетентности ЭСС имеют наибольшую 
ценность в силу того, что данные студенты с боль-

шей вероятностью будут подвержены как эффекту 
компенсации, так и эффекту усиления за счет сред-
него уровня развития коммуникативной компетент-
ности.
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