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Аннотация: Социальные медиа как инструменты обмена информацией и идеями стали неотъемлемой частью 
повседневной деятельности многих преподавателей. Цель – изучить влияние социальных медиа на протекание 
когнитивных процессов и проявления эмоциональных состояний преподавателей вуза. Основное внимание 
уделено анализу изменений в концентрации внимания, объеме запоминаемой информации и эмоциональном 
состоянии преподавателей. Используя тестовые методики (тесты на концентрацию внимания Дж. Р. Струпа, 
на мигание внимания J. E. Raymond, K. L. Shapiro и K. M. Arnell, на объем оперативной памяти Д. Векслера, 
на оценку эмоционального состояния по методике PANAS в адаптации Е. Н. Осина) и метод эксперимента, 
получены данные, свидетельствующие о том, что длительное взаимодействие с социальными медиа оказывает 
влияние на уровень концентрации внимания преподавателей, на объем оперативной памяти и на эмоцио-
нальное состояние участников эксперимента. В результате отмечено, что преподаватели, использующие 
социальные медиа, демонстрировали снижение уровня концентрации внимания по сравнению со своим 
состоя нием до осуществления экспериментального воздействия. Это проявлялось в увеличении времени 
реакции на стимульное воздействие и в снижении способности к длительной фокусировке внимания на выпол-
няемых задачах. Преподаватели испытывали трудности с запоминанием информации: они лучше запоминали 
оперативную информацию, но испытывали трудности с ее воспроизведением в заданных параметрах. Также 
педагоги отмечали наличие признаков негативного влияния использования социальных медиа на эмоцио-
нальное состояние. В итоге результаты исследования могут быть использованы для расширения предметного 
поля в обозначенной области с целью нахождения путей оптимизации использования социальных медиа 
преподавателями для повышения их профессиональной эффективности. 
Ключевые слова: когнитивные процессы, социальные медиа, преподаватели высшей школы, концентрация 
внимания, оперативная память, эмоциональное состояние 
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Abstract: Social media provide tools for sharing information and ideas. Various social nets have become daily 
routine for many teachers. The article describes the effect of social media on the cognitive processes and emotional 
manifestations in university academic personnel, i.e., attention span, memory capacity, and emotional status. 
The attention span and memory tests included those developed by J. R. Stroop, J. E. Raymond, K. L. Shapiro, 
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and K. M. Arnell. The emotion tests included the PANAS method as adapted by E. N. Osin. A long-term interaction 
with social media affected the attention span, short-term memory, and emotional state of the participants.  
Those subjected to social media demonstrated a shorter attention-span compared to their own results before 
the exposure: they had a longer reaction time and could not concentrate on the tasks. The participants also experienced 
problems with remembering information: they had quite good short-term memory but failed to reproduce the information 
as required. They also reported an adverse effect of social media on their emotional state. The research prospects 
may include ways to optimize the use of social media by academics to increase their professional effectiveness.
Keywords: cognitive processes, social media, university teaching personnel, attention span, short-term memory, mood
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Введение
Эра информационных технологий оказывает значи-
тельное воздействие на все аспекты общественной 
жизни, включая профессиональное сообщество педа-
гогов высшей школы. Социальные медиа как инстру-
менты обмена информацией и идеями стали неотъ-
емлемой частью повседневной деятельности многих 
преподавателей. Однако возникает ряд вопросов отно-
сительно влияния социальных медиа на когнитивные 
процессы, такие как память и внимание, учитывая 
быстрый и непрерывный рост использования соци-
альных медиа среди детей и взрослых во всем мире [1]. 

Цель – изучить влияние социальных медиа на про-
текание когнитивных процессов и проявления эмоцио-
нальных состояний преподавателей вуза, активно 
использующих в своей профессиональной деятельности 
образовательные ресурсы социальной сети ВКонтакте, 
платформы RuTube, корпоративную платформу 
Государственного университета управления my.guu.
ru. Для достижения обозначенной цели были постав-
лены и выполнены следующие задачи: во-первых,  
анализ теоретических оснований предметного поля 
работы и обзор релевантных исследований в области 
воздействия социальных медиа на когнитивные про-
цессы и эмоциональные состояния людей; во-вторых, 
выбор психологических тестов и методик, на основании 
которых можно оценить влияние социальных медиа 
на протекание когнитивных процессов и эмоциональ-
ных состояний преподавателей вуза; в-третьих, прове-
дение серии экспериментов с участием преподавателей 
вуза с прохождением выбранных психологических 
тестовых методик до и после использования социаль-
ных медиа; в-четвертых, описание и интерпретация 
результатов исследования.

Актуальность проблемы подчеркивается результа-
тами исследований российских и зарубежных авторов, 
которые указывают на то, что влияние социальных 
медиа на когнитивные процессы обучающихся и пре-
подавателей может быть разноплановым: в опреде-
ленных ситуациях использование социальных медиа 

в учебных целях помогает мотивировать акторов 
образовательного процесса на креативные решения, 
достигать вовлеченности и оперативности в реше-
нии учебных вопросов; в других ситуациях социаль-
ные медиа оказывают более деструктивное влияние 
на образовательный процесс и на когнитивные особен-
ности обучающихся и преподавателей [2]. На практике 
многие преподаватели сталкиваются с проблемой 
выбора между использованием социальных медиа 
в педагогической деятельности и отказом от исполь-
зования социальных медиа по причине отвлекающего 
воздействия технологий социальных медиа [3].

Обзор научной литературы показывает, что соци-
альные медиа могут оказывать влияние на обучение, 
социальные взаимодействия и продолжительность 
сна обучающихся. В частности, было выявлено, что 
97 % студентов используют мобильные приложения 
социальных медиа, но только 1 % из них исполь-
зует социальные медиа в академических целях [4]. 
В то же время исследование, направленное на изучение 
влияния использования социальных медиа на память 
и скорость обработки информации у пожилых людей, 
показало, что процесс обучения и последующего обще-
ния с применением платформ социальных медиа может 
способствовать улучшению когнитивных функций [1]. 
Исследование, проведенное среди педагогов, проде-
монстрировало, что уровень стресса учителей влияет 
на использование социальных медиа в профессиональ-
ных целях, что подчеркивает необходимость глобаль-
ного подхода к профессиональному обучению педаго-
гов через социальные медиа, учитывая аффективные, 
социальные, когнитивные и идентификационные 
аспекты преподавания [5]. Кроме того, быстрое распро-
странение использования социальных медиа в высшем 
образовании указывает на необходимость дальнейшего 
рассмотрения последствий использования социальных 
медиа среди педагогов и обучающихся, в частности, 
в области изучения вовлеченности преподавателей 
и студентов в академическое сообщество [6].
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Настоящее исследование стремится внести вклад 
в понимание механизмов взаимодействия социаль-
ных медиа и когнитивных процессов педагогов, что 
в последствии может послужить основой для разра-
ботки методических рекомендаций по эффективному 
использованию социальных медиа в профессиональной 
деятельности педагогов.

Методы и материалы
Временные рамки экспериментальной части работы: 
сентябрь-ноябрь 2023 г. Теоретический объект иссле-
дования: когнитивные процессы и эмоциональные 
состояния. Предмет: изменения в когнитивных про-
цессах и эмоциональных состояниях преподавателей 
вуза под воздействием социальных медиа.

Для отбора преподавателей в качестве испытуемых 
в рамках планируемого эксперимента был проведен 
опрос в виде анкетирования среди педагогов, чтобы 
определить, каким образом они используют социаль-
ные медиа в своей профессиональной деятельности. 
Вопросы охватывали частоту использования социаль-
ных медиа, цели, особенности использования социаль-
ных медиа в преподавательской деятельности. Анкеты 
распространялись через электронную платформу Google 
Forms. По итогам опроса были отобраны участники 
эксперимента, т. е. те преподаватели, которые регу-
лярно (не менее нескольких раз в месяц) используют 
социальные медиа в образовательном процессе.

Для проведения исследования была построена 
выборочная совокупность участников исследования. 
В нее включены 120 преподавателей Государственного 
университета управления, соответствующие следую-
щим критериям отбора: возраст – 25–55 лет; стаж 
преподавательской деятельности – 2–20 лет и более; 
специализация по преподаваемым учебным дисципли-
нам – социально-гуманитарные, естественно-научные, 
технические дисциплины. В выборочной совокупности 
были учтены нижеперечисленные стратификационные 
показатели:

• по возрасту: 25–35 лет – 39 педагогов, 36–45 лет – 
40 педагогов, 46–55 лет – 41 педагог; 

• по стажу преподавательской деятельности: 
40 педагогов со стажем преподавания 2–10 лет; 
38 педагогов – 11–20 лет; 42 педагога – стаж более 
20 лет;

• по специализации преподаваемых дисциплин: 
социально-гуманитарные дисциплины – 43 педа-
гога; естественно-научные – 39 педагогов; техни-
ческие – 38 педагогов.

Обозначенные параметры выборочной совокупно-
сти обеспечили репрезентативность данных и позво-
лили провести глубокий анализ влияния социальных 
медиа на концентрацию внимания, память и эмоцио-
нальное состояние преподавателей.

В результате проведения экспериментального иссле-
дования были выбраны определенные типы контента 
на платформах социальных медиа, которые участники 
просматривали: новостные статьи, образовательные 
видео, фотографии, обсуждения на профессиональные 
темы. Продолжительность использования социаль-
ных медиа была установлена в объеме одного часа 
до повторного замера когнитивных функций.

С участниками эксперимента были проведены тесты, 
сгруппированные по категориям. Проведение тести-
рования до и после экспериментального воздействия 
позволило оценить степень изменения когнитивных 
функций и эмоциональных состояний под влиянием 
использования социальных медиа. Каждый тест имел 
два общих этапа: первый – состоящий из инструкции 
для участников, второй – оценочный. В первую катего-
рию тестов были включены тесты на определение спо-
собности к концентрации внимания: тест Дж. Р. Струпа 
и тест на мигание внимания. 

Тест Струпа направлен на оценку способности испы-
туемых игнорировать дистракторы и фокусироваться 
на основной задаче [7]. Процедура выполнения теста 
включала три этапа: во-первых, участникам предъяв-
лялись круги различных цветов, которые им необхо-
димо было назвать; во-вторых, участникам предла-
гались слова, написанные черными буквами, которые 
следовало прочитать вслух; в-третьих, участникам 
демонстрировались слова, написанные цветными 
чернилами (например, слово желтый, написанное 
зелеными буквами), и просили их назвать цвет чернил, 
а не прочитать слово. Третья часть теста создавала 
когнитивный конфликт и требовала ингибирования 
автоматического ответа (чтение слова) в пользу менее 
автоматического ответа (называние цвета).

Тест на мигание внимания (Attentional Blink Test), 
разработанный J. E. Raymond, K. L. Shapiro и K. M. Arnell, 
необходим для оценивания способности фокусиро-
вать внимание на заданных стимулах в условиях дис-
тракции. Тест проводился в формате быстрой смены 
визуальной экспозиции материала (RSVP – Rapid 
Serial Visual Presentation), в ходе которого участникам 
показывалась последовательность стимулов с доста-
точно высокой скоростью смены визуальных стимулов, 
и участники должны были идентифицировать два 
целевых стимула в предъявляемой последователь-
ности. Если второй целевой стимул предъявляется 
в течение 200–500 микросекунд после первого, то точ-
ность идентификации второго стимула значительно 
снижается, происходит эффект мигания внимания 
(attentional blink) [8]. На экране компьютера в одном 
и том же месте экрана испытуемым последовательно 
и быстро экспонировались стимулы, каждый следую-
щий элемент сменял предыдущий. Участники должны 
были просматривать экспонируемые стимулы, найти 
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среди них целевой стимул (красную букву) и иденти-
фицировать начальный стимул (букву p).

Во вторую категорию были включены тесты 
Д. Векслера на определение объема оперативной 
памяти, а именно тест на воспроизведение цифр 
в прямой последовательности (Digit Span Test) и тест 
на воспроизведение цифр в обратной последова-
тельности (Digit Span Forward). Данные типы теста 
являются важными с позиции оценки объема опера-
тивной памяти испытуемых и способности к продол-
жительному удерживанию информации в оператив-
ной памяти. Процедура выполнения теста включала  
два этапа:

1. На первом этапе испытуемым необходимо было 
выполнить задачу по воспроизведению прямой 
последовательности стимулов (Digit Span Forward): 
модератор произносит ряд цифр с заданным тем-
пом (обычно одна цифра в секунду); затем участ-
ник повторяет ряд цифр в том же порядке. Сначала 
испытуемым предъяв ляются короткие ряды, напри-
мер, состоящие из двух или трех цифр, но с каждым 
последующим рядом количество цифр увеличивается 
на одну, пока участник не сделает ошибку в двух  
последовательных рядах.

2. На втором этапе испытуемым необходимо 
выполнить обратную задачу, т. е. воспроизве-
сти предъявляемые стимулы в обратной последова-
тельности (Digit Span Backward): модератор произ-
носит ряд цифр, а участник должен повторить ряд 
в обратном порядке. Как и при выполнении теста  

на воспроизведение прямой последовательности 
цифр, с каждым новым рядом количество цифр уве-
личивалось, пока участник не сделает ошибку в двух 
последовательных рядах [9].

В третьей категории были тесты на определение 
эмоционального состояния, использована шкала 
самооценки эмоционального состояния (PANAS) 
в адаптации Е. Н. Осина [10]. Участники получили 
анкеты для самозаполнения, в которых они оцени-
вали свое эмоциональное состояние по различным 
критериям. Представленный инструментарий позво-
лил собрать количественные данные о положитель-
ном и отрицательном эмоциональном состоянии 
испытуемых.

Результаты
На первом этапе был проведен тест Струпа, позволяю-
щий оценить способности испытуемых к концентрации 
внимания (табл. 1).

Все три критерия демонстрируют статистически 
значимые различия между группами, как указывают 
p-значения (все полученные значения меньше 0,05). 
Полученные данные подтверждают наличие различий 
во временной реакции у участников разных возрас-
тных групп перед началом эксперимента. С увели-
чением возраста увеличивается время реакции, что 
соответствует общепринятому пониманию ухудше-
ния некоторых когнитивных функций с возрастом. 
После проведения эксперимента наблюдается уве-
личение времени реакции также во всех возрастных 

Табл. 1. Средние значения показателей внимания по тесту Струпа с учетом критериев возраст, стаж преподавательской  
деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента с результатами однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA), сек. 
Tab. 1. Mean values (ANOVA) for the Stroop test by age, teaching experience, and specialization before and after the experiment, sec.

Критерии Начальный  
этап 

Заключительный 
этап Изменение p

Возраст:

25–35 лет 3,5 5,3 1,8 0,040

36–45 лет 4,0 6,1 2,1 0,021

46–55 лет 4,5 7,5 3,0 0,013

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 3,8 5,6 1,8 0,002

11–20 лет 4,1 6,4 2,3 0,010

Более 20 лет 4,5 7,8 3,3 0,039

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 3,7 5,5 1,8 0,015

Естественно-научные дисциплины 4,0 6,3 2,3 0,011

Технические дисциплины 4,3 7,0 2,7 0,009
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группах. Это может указывать на общее негатив-
ное влияние взаимодействия с социальными медиа 
на когнитивные процессы педагогов. Наиболее зна-
чительные изменения наблюдаются в самой старшей 
группе (46–55 лет), где увеличение времени реак-
ции составляет 3 секунды. Наблюдаемые изменения  
могут быть связаны с перегрузкой информацией 
в социальных медиа, которая в свою очередь может 
влиять на способность к концентрации и выполнению 
задач, требующих когнитивного контроля.

Время реакции у преподавателей увеличивается 
с увеличением стажа преподавательской деятель-
ности как до, так и после проведения эксперимен-
тального воздействия. Стаж преподавательской 
деятельности влияет на когнитивные процессы, 
возможно, из-за накопленного профессионального 
стресса или изменений в когнитивных функциях, 
связанных с возрастом. После экспериментального 
воздействия время реакции у участников возрастает, 
что демонстрирует негативное влияние социаль-
ных медиа на когнитивные процессы. Это изменение 
наиболее выражено у группы испытуемых с наи-
большим стажем преподавательской деятельности. 
Представленное изменение является значительным, 
особенно у группы испытуемых с наиболь шим стажем 
преподавательской деятельности, т. к. оно указывает 
на более высокую уязвимость этой группы к негатив-
ному влиянию социальных медиа на когнитивные про-
цессы. Наблюдаемые изменения к тому же могут быть 

связаны с перегрузкой информацией в социальных 
медиа, которая может влиять на способность к кон-
центрации внимания и выполнению задач, требую-
щих когнитивного контроля. Можно предположить, 
что педагогам с большим стажем преподаватель-
ской деятельности присущ более высокий уровень  
профессионального выгорания, что также может ока-
зывать влияние на их когнитивные процессы.

Специализация педагогов по преподаваемым учеб-
ным дисциплинам оказывает влияние на степень 
концентрации внимания. Преподаватели технических 
дисциплин показали наибольшее увеличение вре-
мени реакции после взаимодействия с социальными 
медиа по сравнению с преподавателями социально- 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
При этом после эксперимента все группы испытуемых 
показали увеличение времени реакции, что дополни-
тельно подтверждает негативное влияние социальных 
медиа на когнитивные процессы. Зафиксированные 
различия между группами могут быть связаны с раз-
личными уровнями когнитивной устойчивости к внеш-
ним раздражителям, различным уровнем когнитивной 
нагрузки в профессиональной деятельности, а также 
стратегиями управления вниманием и когнитивными 
ресурсами. На втором этапе были проведены тесты 
на определение феномена мигания внимания (табл. 2).

Все p-значения оказываются меньше 0,05, что ука-
зывает на то, что различия между результатами стати-
стически значимы. Полученные данные показывают  

Табл. 2. Средние значения времени реакции по тесту Attentional Blink Test с учетом критериев возраст, стаж  
преподавательской деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента с результатами 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), мс 
Tab. 2. Mean values (ANOVA) for the Attentional Blink Test by age, teaching experience, and specialization before and after 
the experiment, msec

Критерии Начальный  
этап 

Заключительный 
этап Изменение p

Возраст:

25–35 лет 250,7 271,3 20,6 0,037

36–45 лет 260,4 285,6 25,2 0,017

46–55 лет 278,9 308,2 29,3 0,013

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 257,4 279,1 21,7 0,013

11–20 лет 264,8 288,3 23,5 0,042

Более 20 лет 276,2 302,7 26,5 0,047

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 253,7 275,1 21,4 0,024

Естественно-научные дисциплины 248,2 269,4 21,2 0,028

Технические дисциплины 242,8 264,3 21,5 0,029
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наличие различий в среднем времени реакции 
на стимульное воздействие до и после взаимо-
действия с социальными медиа в разных возраст-
ных группах. Участники старшей возрастной группы 
(46–55 лет) демонстрируют более высокое среднее 
время реакции по сравнению с участниками более 
молодых возрастных групп. Это может быть обуслов-
лено естественным снижением когнитивной функ-
ции, в частности, скорости обработки информации 
и способности распределять внимание, возрастом. 
Взаимодействие с социальными медиа негативно 
влияет на среднее время реакции во всех возрастных 
группах. Такая корреляция наиболее выражена в стар-
шей возрастной группе, что также может быть связано 
с более высокой уязвимостью когнитивных функций 
перед внешними раздражителями у испытуемых более 
старшего возраста. 

Достигнутые показатели указывают на возмож-
ное влияние стажа преподавательской деятельности 
на среднее время реакции на стимулы. Участники 
с более длительным стажем преподавательской 
деятельности демонстрируют более высокое сред-
нее время реакции по сравнению с участниками 
с меньшим стажем преподавательской деятельности.  
Это может объясняться возрастными изменени-
ями или различиями в уровне профессионального 
стресса, что может оказывать влияние на когни-
тивные процессы. В свою очередь, взаимодействие 

с социальными медиа приводит к увеличению сред-
него времени реакции во всех группах испытуемых, 
выделенных по критерию стажа преподавательской 
деятельности, что может являться отражением вли-
яния потенциального отвлекающего эффекта соци-
альных медиа на такие когнитивные процессы, 
как внимание и скорость обработки информации. 
Предполагается, что влияние стажа преподаватель-
ской деятельности на среднее время реакции связано 
с множеством факторов, включая возраст, уровень 
преподавательской нагрузки, степень вовлеченности  
в социальные медиа и др.

Преподаватели технических дисциплин демонстри-
руют незначительно более быстрое среднее время 
реакции по сравнению с преподавателями социально- 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
Допускается, что это связано с характером их про-
фессиональной деятельности, которая может вклю-
чать более интенсивную работу с аналитическими 
и техническими задачами, требующими высокой 
концентрации внимания и скорости реакции. Также 
взаимодействие с социальными медиа приводит к уве-
личению среднего времени реакции во всех группах 
по выделенным специализациям, что соотносится 
с отвлекающим эффектом социальных медиа с позиции 
когнитивных процессов. На третьем этапе проведено 
тестирование на запоминание и воспроизведение 
прямого и обратного порядка цифр (табл. 3). 

Табл. 3. Средние значения показателя оперативной памяти по тесту Digit Span Test с учетом критериев возраст, стаж 
преподавательской деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента, средний балл 
Tab. 3. Mean values for the Digit Span Test by age, teaching experience, and specialization before and after the experiment, 
average score

Критерии

Прямая последовательность Обратная последовательность

Начальный  
этап

Заключительный 
этап 

Начальный  
этап 

Заключительный 
этап

Возраст:

25–35 лет 7,4 6,8 7,3 6,3

36–45 лет 7,1 6,5 6,6 6,0

46–55 лет 6,8 6,1 6,4 5,8

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 7,4 6,2 6,8 5,9

11–20 лет 7,1 6,0 6,5 5,6

Более 20 лет 6,8 5,5 6,2 5,3

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 7,3 6,1 6,7 5,8

Естественно-научные дисциплины 7,6 6,4 7,0 6,1

Технические дисциплины 7,8 6,5 7,2 6,3
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В таблице 4 представлены результаты однофактор-
ного дисперсионного анализа (ANOVA) для средних 
значений показателей оперативной памяти по тесту 
Digit Span Test.

Отметим, что все результаты теста Digit Span Test  
представляются статистически значимыми. Полу-
ченные данные указывают на снижение возможностей 
оперативной памяти с возрастом, что соответствует 
существующему научному пониманию ухудшения 
когнитивных функций с возрастом. Полученные све-
дения, отражающие обозначенное влияние, являются 
значимыми и требуют дальнейшего исследования 
для более точного определения его природы и меха-
низмов. Негативное влияние социальных медиа 
проявляется в уменьшении средних баллов после 
взаимодействия с социальными медиа по сравнению 
с баллами до взаимодействия во всех возрастных 
группах. Самая старшая возрастная группа испытывает 
более выраженное уменьшение производительно-
сти оперативной памяти по сравнению с молодыми 
возрастными группами. Полагается, что возрастные 
участники могут быть менее привычны к много-
задачности или менее устойчивы к отвлекающему 
влиянию социальных медиа. Молодые участники 
могли лучше справляться с отвлекающими факто-
рами из-за большей привычности к регулярному 
использованию социальных медиа или более высокой  
способности к многозадачности. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о нега-
тивном влиянии социальных медиа на оперативную 
память преподавателей. Во всех группах испытуемых 
наблюдается уменьшение средних баллов как в прямой, 
так и в обратной последовательности после взаимо-
действия с социальными медиа. Социальные медиа 
отвлекают внимание и снижают когнитивную эффек-
тивность. Влияние наиболее выражено в контексте 
обратной последовательности, где от испытуемых 
требуется больше когнитивных усилий для воспроиз-
ведения информации в обратном порядке. Влияние 
социальных медиа усиливается с увеличением стажа 
преподавательской деятельности. Преподаватели 
с более длительным стажем преподавательской 
деятельности показывают большее уменьшение 
средних баллов по сравнению с преподавателями 
с меньшим стажем преподавательской деятельности. 
Предполагается связь с длительностью стажа препо-
давательской деятельности или с различным уровнем 
привычности к использованию социальных медиа. 

У испытуемых-представителей всех трех видов 
специализации педагогической деятельности наблюда-
ется снижение средних баллов после взаимо действия 
с социальными медиа, что указывает на негативное 
влияние социальных медиа на оперативную память. 
Несмотря на общее негативное влияние, степень вли-
яния может варьироваться в зависимости от специа-
лизации преподаваемых дисциплин. Это может быть 

Табл. 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для средних значений показателей оперативной  
памяти по тесту Digit Span Test с учетом критериев возраст, стаж преподавательской деятельности, специализация 
на начальном и заключительном этапах эксперимента 
Tab 4. Mean values (ANOVA) for the Digit Span Test in short-term memory by age, teaching experience, and specialization 
at initial and final stages

Критерии p  
(прямая последовательность)

p  
(обратная последовательность)

Возраст:

25–35 лет 0,047 0,038

36–45 лет 0,022 0,026

46–55 лет 0,016 0,011

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 0,031 0,025

11–20 лет 0,041 0,037

Более 20 лет 0,014 0,017

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 0,033 0,022

Естественно-научные дисциплины 0,037 0,014

Технические дисциплины 0,019 0,020
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связано с разными уровнями когнитивной нагрузки, 
свойственными различным областям науки и образо-
вания. Преподаватели технических дисциплин демон-
стрируют незначительно более высокие средние баллы 
по сравнению с коллегами, преподающими учебные 
дисциплины других специализаций, как до, так и после 
взаимодействия с социальными медиа.

На третьем этапе в соответствии с планом иссле-
дования проведено тестирование на определение 
эмоционального состояния испытуемых. Представим 
результаты ANOVA для определения статистической 
значимости полученных данных (табл. 5).

Таким образом, эти сведения подтверждают стати-
стическую значимость полученных результатов по тесту 
PANAS. Далее рассмотрим результаты по группам, 
выделенным на основе возрастного критерия  (табл. 6). 

Итак, ниже представлена статистика по итогам 
проведения эксперимента:
На начальном этапе эксперимента:

1. Позитивный аффект – 29 баллов.
2. Негативный аффект – 21 балл.

На заключительном этапе эксперимента:
1. Позитивный аффект – 24 балла.
2. Негативный аффект – 25 баллов.

Полученные данные для группы испытуемых в воз-
расте 25–35 лет демонстрируют отрицательное влияние 
социальных медиа на позитивный аффект (снижение 
с 29 до 24 баллов) и увеличение негативного аффекта 
(с 21 до 25 баллов) после экспериментального воз-
действия. Результаты показывают, что взаимодей-
ствие с социальными медиа ухудшает эмоциональ-
ное состояние участников в этой возрастной группе. 
Определенные в ходе эксперимента изменения оце-
ниваются как значительные и негативные в контексте 
воздействия социальных медиа на эмоциональное 
состояние участников. 

В таблице 7 отражены результаты для второй воз-
растной группы, в которой испытуемые находятся 
в возрастных границах 36–45 лет. 

Были получены следующие статистические данные:
Начальный этап эксперимента:

1. Позитивный аффект – 29 баллов.
2. Негативный аффект – 36 баллов.

Заключительный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 21 балл.
2. Негативный аффект – 44 балла.
Анализ таблицы для возрастной группы 36–45 лет 

показывает более выраженное негативное влияние 
социальных медиа на позитивный и негативный 
аффект по сравнению с группой испытуемых 25–35 лет. 
После эксперимента позитивный аффект снизился 
на 8 баллов, а негативный аффект увеличился 
на 8 баллов. Это подтверждает негативное влияние 
социальных медиа на эмоциональное состояние  
участников. Результаты являются значимыми и ука-
зывают на негативное влияние социальных медиа,  
что более выражено в этой возрастной группе по срав-
нению с предыдущей. 

Приведем результаты для третьей возрастной 
группы, участники которой соответствуют возраст-
ным рамкам 46–55 лет (табл. 8).

Таким образом, представлена следующая статистика 
по итогам проведения эксперимента:

Табл. 5. Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) для средних значений показателей теста 
PANAS с учетом критерия возраст на начальном  
и заключительном этапах эксперимента 
Tab 5. Mean values (ANOVA) for the PANAS test by age 
criterion at initial and final stages 

Возрастная 
группа

p  
(начальный этап)

p  
(заключительный этап)

25–35 лет 0,032 0,015

36–45 лет 0,045 0,007

46–55 лет 0,056 0,020

Табл. 6. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 25–35 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента 
Tab. 6. PANAS mean values for 25–35 y.o. participants before and after the experiment
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Заключительный 3 2 4 3 1 2 2 4 3 4 2 1 1 1 3 4 2 5 1 1

Прим.: 1 – почти или совсем нет; 2 – немного; 3 – умеренно; 4 – значительно; 5 – очень сильно.
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Начальный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 37 баллов.
2. Негативный аффект – 36 баллов.

Заключительный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 32 балла.
2. Негативный аффект – 41 балл.
Проведенный анализ демонстрирует, что в воз-

растной группе 46–55 лет социальные медиа также 
оказывают негативное влияние на эмоциональное 
состояние, что проявляется в снижении позитивного 
аффекта и увеличении негативного аффекта после 
экспериментального воздействия. Сравнивая с преды-
дущими группами испытуемых, негативное влияние 
менее выражено, чем в группе 36–45 лет, но более 
выражено, чем в группе 25–35 лет. Это подчеркивает 
различия в реакции представителей разных возраст-
ных групп на использование социальных медиа, что 
связано с различным уровнем адаптации к цифровым 
технологиям и всевозможным отношением к социаль-
ным медиа и потребляемому контенту.

1 Компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией, ее деятель-
ность запрещена на территории РФ. 

Обсуждение
Полученные выводы о влиянии социальных медиа 
на когнитивные процессы и эмоциональные состоя-
ния у преподавателей высшей школы соотносятся 
с результатами других исследований. 

Так, S. Din, M. Ahmed и соавторы отмечают значи-
тельное влияние социальных медиа на производи-
тельность педагогов в высших учебных заведениях 
Пакистана [11]. В свою очередь, Junco и Cotten в 2012 г. 
показали, что частое использование социальной сети 
Facebook1 связано со снижением уровня концентрации 
внимания у студентов [2]. L. Verheijen акцентирует 
внимание не только на отрицательном воздействии 
социальных медиа на грамотность, но также приводит 
данные о том, что платформы социальных медиа могут 
отвлекать и, следовательно, влиять на концентрацию 
внимания индивидов [12]. В другой работе показано, 
что у лиц, часто занимающихся многозадачностью 
с использованием социальных медиа, обнаружены 
отличия в степени когнитивного контроля [13].  

Табл. 7. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 36–45 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента 
Tab. 7. PANAS mean values for 36–45 y.o. participants before and after the experiment
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Прим.: 1 – почти или совсем нет; 2 – немного; 3 – умеренно; 4 – значительно; 5 – очень сильно.

Табл. 8. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 46–55 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента  
Tab. 8. PANAS mean values for 46–55 y.o. participants before and after the experiment
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Прим.: 1 – почти или совсем нет; 2 – немного; 3 – умеренно; 4 – значительно; 5 – очень сильно.
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Отмечается, что существует негативная корреляция 
между использованием социальных медиа и академи-
ческой успеваемостью, что связано с отвлекающими 
факторами [14]. В исследовании, опубликованном 
в журнале Nature, указывается, что время, проведен-
ное в социальных медиа, коррелирует с проблемами  
концентрации внимания у женщин- участников иссле-
дования [15]. Авторы другой разработки постули-
руют, каким образом уникальные особенности онлайн-
мира могут влиять на способности к концентрации 
внимания из-за постоянно изменяющегося потока 
информации в социальной сети, что способствует 
рассредоточению внимания на множественные источ-
ники медиа в ущерб устойчивой концентрации вни-
мания [16]. Ученые обнаружили, что студенты кол-
леджа испытывали больше проблем с концентрацией 
внимания в те часы, когда они проводили больше 
времени в социальных медиа, по сравнению с часами, 
когда они проводили в социальных медиа меньше 
времени. Проблемы с концентрацией внимания 
и отвлекающие факторы являются индикаторами 
неудачного контроля внимания, из-за чего была выдви-
нута гипотеза о деструктивном влиянии социальных  
медиа на подростков [17].

Рассматривая память, необходимо подчеркнуть, что 
использование социальных медиа может влиять на про-
изводительность оперативной памяти, и это связано 
с психологическими факторами, такими как депрессия, 
тревога, стресс и бессонница [18]. M. Iseman установил, 
что индивиды набирают меньше баллов по тестам, 
измеряющим объем памяти, после того как они про-
вели три минуты в социальных медиа, по сравнению 
с теми испытуемыми, которые не использовали свои 
телефоны [19]. В рамках другого исследования было 
выявлено, что использование социальных медиа 
во время или после получения новой информации 
отрицательно влияет на кратко временную память 
у студентов колледжа [20]. N. Sharifian и L. B. Zahodne 
обращают внимание на то, что использование социаль-
ных медиа может оказывать кратковременное влияние 
на эмоциональное состояние и оперативную память 
людей во взрослом возрасте, что может являться 
фактором риска для потенциальных психических или 
когнитивных расстройств [21]. 

Анализируя работы, связанные с изучением влия-
ния социальных медиа на эмоциональное состояние 
человека, была выявлена статистически значимая 
связь между использованием социальных медиа и сим-
птомами депрессии у детей и подростков [22]. В систе-
матическом обзоре было обнаружено, что чувство 
зависти, формируемое у испытуемых за счет просмо-
тра контента в социальных медиа, способствует фор-
мированию тревожности и депрессивных состояний 
у испытуемых [23]. Социальные медиа ассоциируются 
с депрессией, тревожностью и чувствами изоляции, 

особенно среди активных пользователей. Опрос 2015 г. 
показал, что подростки могут проводить до 9 часов 
в день в социальных сетях [24]. Исследование россий-
ских авторов также подтверждает активное использо-
вание социальных медиа молодыми людьми: каждый 
второй респондент отмечает, что проводит в соци-
альных сетях 5–10 часов в день [25]. В рамках работ 
выяснено, что индивиды используют социальные 
медиа в разном объеме, с разной эмоцио нальной 
и поведенческой привязанностью, что оказывает вли-
яние на психическое здоровье [26; 27]. E. M. Seabrook, 
M. L. Kern и N. S. Rickard в исследовании, посвященном 
выявлению связи между использованием социальных 
сетей и депрессией, тревожностью среди студентов 
в Китае, обнаружили, что использование социальных 
сетей может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия [28].

Заключение
Выявлено влия ние социальных медиа на протекание 
когнитивных процессов и проявления эмоциональных 
состояний преподавателей высшей школы. Основное 
внимание уделено анализу воздействия социальных 
медиа на концентрацию внимания, объем оператив-
ной памяти и эмоциональное состояние педагогов. 

Сравнительный анализ показал, что педагоги, 
использующие социальные медиа в образовательном 
процессе, демонстрируют снижение уровня концентра-
ции внимания по сравнению с контрольной группой, 
не использующей социальные медиа. Это может объ-
ясняться постоянной потребностью в перек лючении 
внимания между различными задачами и информа-
ционными потоками в социальных медиа.

У преподавателей, пользующихся социальными 
медиа в ходе педагогической деятельности, наблюдается 
изменение структуры оперативной и краткосрочной 
памяти. В частности, у них лучше развита способность  
к много задачности, однако это идет в ущерб глубокой 
проработке и запоминанию информации.

Выявлено, что преподаватели часто отмечают нега-
тивные аффекты влияния социальных медиа на свое 
эмоциональное состояние, что потенциально сопря-
жено с возможностью более высокого риска развития 
симптомов депрессии и тревожности.

Следует подчеркнуть, что результаты исследова-
ния могут быть связаны не только с использованием 
социальных медиа, но и с рядом других факторов, 
таких как индивидуальные особенности педагогов, 
их профессиональная деятельность и социокультур-
ный контекст. 

Результаты данного исследования подчеркивают 
необходимость более глубокого изучения механизмов 
воздействия социальных медиа на протекание ког-
нитивных процессов и проявления эмоциональных 
состояний людей.
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