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Представлены результаты исследования самопрезентации современной студенческой молодежи в 

пространстве виртуальной коммуникации. «Я-образ» студенческой молодежи изучался посред-

ством следующих методов: анкетный опрос; опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК); 

тест «Двадцать самоутверждений самоотношения “Кто Я?”» М. Куна и Т. Макпартленда; контент-

анализ личных страниц респондентов в социальных сетях. Исследование показало, что современ-

ная студенческая молодежь в 100 % случаев использует социальные сети для целей виртуального 

общения, получения новостной информации, творческой самореализации, развлечения, проводя 

онлайн в среднем 2–3 часа в сутки. При этом более половины респондентов заявили о способности 

реализовать свой личностный потенциал без помощи виртуального пространства, указывая, что 

влияние социальных сетей на их реальную жизнь и поведение минимально. По показателю общей 

интернальности наблюдается преобладание респондентов с интернальным локусом контроля. 

Контент-анализ личных страниц респондентов в социальных сетях базировался на исследовании 

таких смысловых единиц изучаемого содержания, как информация о себе, нецензурная лексика, 

стиль письма, никнейм и аватар, конфликты и проявления агрессии, дополнительные аккаунты, 

подписки, посты, личные записи. По результатам анализа саморепрезентации молодежи выявлены 

следующие смысловые блоки высказываний, актуализирующие значимые фокусы 

самопредставлений участников эксперимента: «социальное Я», «деятельное Я», «перспективное 

Я», «рефлексивное Я», «коммуникативное Я», «физическое Я», «материальное Я», «виртуальное 

Я» с доминированием категории «рефлексивное Я». Виртуальное пространство сегодня — это 

среда образовательной, профессиональной, коммуникативной деятельности, в которую активно 

интегрирована современная студенческая молодежь, демонстрируя многофакторный «Я-образ». 

Учет его природы и составляющих предопределяет успешность виртуального взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова: «Я-образ», виртуальная идентичность, Интернет-пространство, виртуальная 

коммуникация, студенческая молодежь. 
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«SELF-IMAGE» OF MODERN STUDENTS 

IN VIRTUAL COMMUNICATION 

Marianna M. Gorbatova, Marina A. Bilan, Elena N. Ermolaeva 

Kemerovo State University (Kemerovo) 

The article presents an analysis of modern students’ self-presentation issues in virtual communication. The 

«Self-image» of students was studied using the following methods: a questionnaire survey, the questionnaire 

«Level of Subjective Control», the Twenty Statements Test «Who am I?» by M. Kuhn and T. McPartland, 

content analysis of the respondents’ personal accounts on social media. The study has shown that in 100 % 

of cases modern students use social media for the purposes of virtual communication, receiving news, crea-

tive self-realization, and entertainment, while spending an average of 2–3 hours a day online. More than half 

of the respondents state their ability to realize their personal potential without the help of virtual space, indi-

cating that the impact of social networks on their real life and behavior is minimal. The general internality 

indicator shows the predominance of respondents with an internal locus of control. The content analysis of 

the respondents’ personal accounts in social networks was based on the study of conceptual components 

such as information about oneself, obscene language, writing style, nickname and avatar, conflicts and man-

ifestations of aggression, additional accounts, subscriptions, posts, personal notes. The analysis of young 

people’s self-representations identified the following conceptual blocks of statements that highlight the sig-

nificant focuses of self-representations of the experiment participants: «The Social Self», «The Acting Self», 

«The Perspective Self», «The Reflective Self», «The Communicative Self», «The Physical Self», «The Ma-

terial Self», «The Virtual Self», with «The Reflective Self» category dominating. Virtual space today is an 

environment of educational, professional, and communicative activities in which modern students are ac-

tively integrated, demonstrating a multifactorial «Self-image». The consideration of its nature and compo-

nents determines the success of virtual interaction among all participants of the educational process. 

Keywords: «Self-image», virtual identity, Internet space, virtual communication, students. 
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Введение 

Массовое распространение сети Интернет 

практически во всех сферах жизни человека 

привело к трансформации общественных, про-

изводственных, досуговых сфер жизни челове-

ка, а значит, и его личностного развития. Ос-

новными видами деятельности пользователей 

интернета являются познавательная, игровая и 

коммуникативная [Войскунский А.Е., 2017; Ро-

гова Е.Н., Яницкий Л.С., 2022]. При этом важ-

нейшим явлением Интернет-пространства счи-

тается именно виртуальная коммуникация, ко-

торая является частичной составляющей и дру-

гих типов деятельности, а также считается не-

обходимым компонентом для развития лично-

сти человека [Рыльская Е.А., Погорелов Д.Н., 

2021]. Распространение виртуальной коммуни-

кации привело к формированию нового типа 

личности человека — «виртуальной личности». 

При этом использование в процессе 

виртуальной коммуникации преимущественно 

символического языка, в свою очередь, привело 

к формированию и развитию у людей 

символичекого мышления [Войскунский А.Е., 

2017; Курбатов В.И., 2014; Серый А.В., Яниц-

кий М.С., 2022]. Взаимодействие в простран-

стве виртуальной коммуникации имеет целый 
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ряд специфических особенностей: аноним-

ность, ограничение сенсорного опыта, размы-

тость пространственно-временных границ и от-

сутствие внешнего социального контроля, что 

может являться ее преимуществом, но в то же 

время вызывает девиации в поведении, а в не-

которых случаях говорят даже о возможности 

деформирования личности [Богданова В.О., 

Александрова Л.Д., 2019; Яницкий М.С., 2022]. 

Значимым преимуществом виртуальной 

коммуникации являются многочисленные ре-

сурсы для самовыражения, а следовательно, 

возможность конструировать идентичность по 

своему собственному выбору [Гордеева А.В., 

Кононенко И.А., 2023; Новолодская Т.А., 2016; 

Расина Э.О., 2021]. Образ «Я-виртуальное» 

О.П. Цариценцева и Н.Н. Бутрова описывают 

как комплекс личных качеств личности, кото-

рые, по представлениям пользователей сети, 

они проявляют при виртуальной коммуникации 

[Цариценцева О.П., Бутрова Н.Н., 2014]. Сле-

довательно, образ «Я-виртуальное» является 

представлением человека о самом себе как о 

пользователе Интернета в виртуальном про-

странстве. В исследованиях Ю.М. Кузнецовой 

и Н.В. Чудовой отмечается, что образ «Я-

виртуальное» представляет собой самостоя-

тельную единицу структуры «Я-концепции» 

личности, где она занимает промежуточное по-

ложение между образами «Я-реальное» и «Я-

идеальное» [Зекерьяев Р.И., 2019]. А.Е. Вой- 

кунский предлагает разделять понятия «вирту-

альной» и «сетевой» идентичности. Понятие 

«виртуальная идентичность» используется ис-

ключительно в отношении онлайн-активности с 

применением технических систем виртуальной 

реальности, которые включают в себя шлемы и 

перчатки виртуальной реальности, стерео-

наушники и др. А понятию «сетевая идентич-

ность» свойственны множественность и лег-

кость своего видоизменения, обусловленные 

особенностями сетевого инструментария 

(«никнейм», «аватар», личная страница пользо-

вателя и пр.) [Войскунский А.Е., 2017]. 

Таким образом, «Я-образ» — это представ-

ление человека о самом себе в рамках вирту-

ального пространства, являющееся самостоя-

тельной единицей структуры «Я-концепции», 

которое занимает промежуточное положение 

между образами «Я-реальное» и «Я-

идеальное». Связано это с тем, что за счет со-

здания своей виртуальной идентичности чело-

век получает возможность приблизиться к сво-

ему идеалу и реализовать его в виртуальной, а 

местами и в реальной жизни. Однако особенно-

сти виртуальных сетей, которые являются ин-

струментами для создания и трансформирова-

ния собственной виртуальной идентичности, 

помимо явных преимуществ имеют и ряд недо-

статков, способных привести к негативным по-

следствиям. Пагубные изменения затрагивают 

в том числе и нравственно-этическую состав-

ляющую личности, которая является как одной 

из основ формирования Я-концепции, так и по-

казателем развитости и зрелости личности. 

Вышесказанное определило актуальность 

настоящего исследования, целью которого яви-

лись изучение «Я-образа» в условиях вирту-

альной коммуникации и определение этических 

аспектов его представления у молодых людей 

20–30 лет. 

Для осуществления обозначенной цели ре-

шались задачи как анализа этических аспектов 

представления образа «Я» в виртуальной ком-

муникации, так и рассмотрение различий в 

нравственной сфере представления образа «Я-

виртуальное» у молодых людей с различным 

типом локализации волевого усилия. 

При моделировании исследования мы руко-

водствовались предположением о том, что 

нравственно-этическая составляющая образа 

«Я-виртуальное» личности с преобладающим 

типом экстернального локуса контроля будет 

иметь различия с образом «Я-виртуальное» 

личности с интернальным локусом контроля. 

Методы и материалы 

Настоящее исследование проводилось с января 

по июнь 2022 г.; в нем приняли участие 43 сту-

дента Кемеровского государственного универ-

ситета, из них — 28 студентов Социально-

психологического института и 15 студентов 

Института биологии, экологии и природных 

ресурсов. Средний возраст респондентов соста-

вил 24 года. 

В качестве диагностического материала ис-

пытуемым предъявлялись следующие методики: 

– специально разработанная авторская анке-

та, направленная на изучение поведения совре-

менной молодежи в сети Интернет; 

– анализ личных страниц пользователей в 

социальных сетях; 
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– методика «Нравственное самоопределение 

личности» А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьевой 

[Купрейченко А.Б., Воробьева А.Е., 2013]; 

– опросник «Уровень субъективного кон-

троля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 

Л.М. Эткинда; 

– методика «Личностный Семантический 

Дифференциал» Е.Ф. Бажина, А.М. Эткинда; 

– тест «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда 

(модификация Т.В. Румянцевой). 

Результаты 

На первом этапе исследования нами был прове-

ден анкетный опрос с целью отбора респонден-

тов-участников эксперимента. Все респонденты 

(100 %) для общения в интернет-пространстве 

используют социальные сети. Далее студентам 

был задан вопрос, в какой социальной сети они 

зарегистрированы, при ответе на который ре-

спонденты могли выбрать более одного вариан-

та. Ответы распределились следующим образом: 

«Вконтакте» — 88,1 %, «Одноклассники» — 

26,19 %, Facebook — 16,67 %, Twitter — 

28,57 %, Instagram (принадлежит корпорации 

«Meta», признанной в РФ экстремистской орга-

низацией) — 38,1 %, другая сеть — 26,19 %. 

Затем был проведен анализ целей регистра-

ции респондентов в социальных сетях. Здесь 

также респонденты могли выбрать более одно-

го варианта ответа. Ответы распределились 

следующим образом: общение — 64,29 %, чте-

ние новостей — 35,71 %, прослушивание музы-

ки — 33,33 %, творческая самореализация — 

19,05 %, просмотр фильмов, роликов — 

16,67 %, поиск информации — 11,9 %, соци-

альная активность — 9,52 %, другое — 7,14 %. 

Далее респондентам был задан вопрос отно-

сительно того, сколько времени они проводят в 

социальных сетях. Отметим, что единого об-

щепринятого оптимума относительно проведе-

ния времени в социальных сетях на сегодняш-

ний день пока нет, и различные авторы приво-

дят в своих работах собственное понимание 

нормы (Е.П. Белинская, С.В. Карпухин, 

Е.Л. Солдатова и др.), хотя наиболее распро-

страненным вариантом для взрослых людей 

считается продолжительность от 4 до 5 часов 

[Белинская Е.П., Илюхина С.Н., 2018; Карпу-

хин С.В., 2014; Солдатова Е.Л., Погоре-

лов Д.Н., 2018]. Таким образом, все варианты 

ответов, охватывающие временной промежуток 

до 5 часов, могут в некоторой степени считать-

ся нормой. Наиболее распространенным вари-

антом ответа среди респондентов стал времен-

ной промежуток 2–3 часа (59,52 %): его выбра-

ло более половины испытуемых. Следующим 

по популярности стал вариант 4–5 часов 

(30,95 %), и наименьшими по численности ста-

ли варианты 6–8 часов (7,14 %) и свыше 8 ча-

сов (2,38 %). Таким образом, самым распро-

страненный вариант ответа находится в преде-

лах нормы. Лишь около 10% испытуемых про-

водят длительное количество времени в соци-

альных сетях, что потенциально может способ-

ствовать искажению идентичности личности и 

приобретению интернет-зависимости. 

Распределение результатов ответов на во-

прос о способности успешной самореализации 

в жизни без помощи интернета выглядит сле-

дующим образом: 52,22 % респондентов счи-

тают, что вполне могли бы реализовать свой 

личностный потенциал без помощи виртуаль-

ного пространства, в то время как 23,81 % ре-

спондентов считают виртуальное пространство 

если не определяющим, то определенно игра-

ющим роль в их успешной самореализации, а 

21,43 % респондентов затруднились дать ответ 

на данный вопрос. 

Подавляющее большинство участников экс-

перимента (83,33 %) не считают, что интернет 

является местом для вседозволенности, в то 

время как согласились с утверждением «Счита-

ете ли Вы, что Интернет — это свободное про-

странство, в котором по своему усмотрению 

можно делать все, что пожелаешь?» около 17 % 

испытуемых. Ответы на вопрос о возможности 

использования ненормативной лексики в про-

цессе общения или комментирования распреде-

лились следующим образом: 52,38 % респон-

дентов дали утвердительный ответ относитель-

но использования в виртуальном пространстве 

ненормативной лексики; 28,57 % респондентов 

ответили, что используют ненормативную лек-

сику лишь иногда, и лишь 19,05 % ответили, 

что они стараются совсем не использовать не-

нормативную лексику. 

Следующий вопрос имел своей целью изу-

чение возможности проявления агрессии по от-

ношению к другим пользователям в виртуаль-

ном пространстве. Ответы респондентов рас-

пределились следующим образом: 71,43 % от-

ветили, что они стараются не проявлять агрес-



ПСИХОЛОГИЯ 

 366 

сии в своем поведении; 26,19 % респондентов в 

первую очередь будут оценивать ситуацию; 

2,38 % ответили, что довольно часто проявляют 

агрессию по отношению к другим интернет-

пользователям. 

Следующий вопрос был задан для изучения 

мнения респондентов о влиянии социальных 

сетей на их поведение в реальной жизни. Отве-

ты распределились следующим образом: 

54,76 % респондентов считают, что социальные 

сети не могут влиять на их собственное пове-

дение в реальной жизни, в то время как около 

38% были согласны с тем, что социальные сети 

могут оказывать влияние на их офлайн-жизнь, а 

7,14 % респондентов не смогли дать точного 

ответа на данный вопрос. 

Далее нами были обработаны результаты, 

полученные по методике «Уровень субъектив-

ного контроля» (УСК). По результатам данной 

методики установлено, что по показателю об-

щей интернальности наблюдается преоблада-

ние респондентов с интернальным локусом 

контроля (68 %, средний балл 5,7), в то время 

как экстерналы остаются в меньшинстве (32 %, 

средний балл 3,6). По результатам показателя 

интернальности достижений наблюдается пре-

обладание респондентов с интернальным локу-

сом контроля (79 %, средний балл 7,2), в то вре-

мя как по результатам показателя интернально-

сти неудач преобладают респонденты с экстер-

нальным локусом контроля (65 %, средний балл 

2,8). Это означает, что респонденты более 

склонны приписывать результаты своих дости-

жений самим себе, своим силам и возможно-

стям, в то время как неудачи респонденты пред-

почитают списывать на внешние условия. По-

добные результаты можно связать с работой ме-

ханизмов психологической защиты. Чтобы ми-

нимизировать негативные переживания от не-

удачи и не понижать собственную самооценку, 

человеку легче представить, что его неудачи 

обусловлены внешними обстоятельствами, над 

которыми у человека нет контроля. А уверен-

ность в том, что именно результаты собствен-

ных усилий привели к успеху, наоборот, способ-

ствует повышению самооценки человека. 

Можно заметить, что по показателю интер-

нальности здоровья подавляющее большинство 

составляют респонденты с интернальным локу-

сом контроля (95 %, средний балл 6,4), что го-

ворит о том, что они считают себя во многом 

ответственными за свое здоровье, и уверены, 

что их здоровье во многом зависит от их соб-

ственных действий и усилий. 

Также, согласно результатам, полученным 

по шкалам интернальности семейных и меж-

личностных отношений, у большинства ре-

спондентов был выявлен интернальный локус 

контроля (72 % по Ис, средний балл 5,9, и 65 % 

по Им, средний балл 6,4), что означает, что ре-

спонденты считают себя ответственными за со-

бытия, происходящие в их семейной жизни, а 

также за построение межличностных отноше-

ний с окружающими. Объяснить полученные, 

преимущественно высокие результаты по дан-

ным шкалам можно тем, что выстраивание 

близких отношений и создание собственной 

семьи является одной из главных задач периода 

ранней взрослости, в связи с чем респонденты 

больше осознают свою ответственность за дан-

ную сферу своей жизни. 

А результаты, полученные по показателям 

шкалы интернальности в области производ-

ственных отношений, показывают преоблада-

ние респондентов, обладающих экстернальным 

локусом контроля (53%, средний балл 6,3). 

Данные результаты можно связать с тем, что на 

период ранней взрослости приходится начало 

вступления в производственные отношения пу-

тем получения первого опыта работы. А по-

скольку на ранних порах происходит активная 

производственная адаптация, большинству мо-

лодых людей приходится полагаться в большей 

степени на внешние обстоятельства, чем на 

собственный профессионализм. 

Сравнение средних значений по показателям 

методики «Нравственное самоопределение 

личности» и показателю общего уровня субъ-

ективного контроля испытуемых показало, что 

статистически значимые различия в значениях 

были обнаружены относительно показателей 

«представление о нравственности как о силе 

или слабости личности» (значение t-критерия 

составило 24,79 при p ≤ 0,001) и «обязатель-

ность соблюдения нравственных норм» (значе-

ние t-критерия составило 30,36 при p ≤ 0,001). 

Это говорит нам о том, что испытуемые с пре-

обладающим экстернальным уровнем субъек-

тивного контроля воспринимают проявление 

нравственного поведения как показатель про-

явления силы личности, в то время как лич-

ностная слабость, по их мнению, приводит к 
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несоблюдению нравственных норм. Также экс-

терналы признают для себя обязательность со-

блюдения нравственных норм. Результаты кор-

реляционного анализа относительно показате-

лей уровня интернальности в различных жиз-

ненных сферах личности показал наличие ста-

тистически значимых корреляционных связей 

по показателю «представление о нравственно-

сти как о силе или слабости личности» с пока-

зателями общей интернальности (-0,47 при 

p ≥ 0,05), интернальности в области неудач (-

0,43 при p ≥ 0,05) и интернальности в области 

производственных отношений (-0,40 при 

p ≥ 0,05). Все обозначенные связи являются от-

рицательными, а значит, понижение значений 

по данным уровням (что соответствует экстер-

нальному полюсу) будет способствовать увели-

чению в уровне представлений о нравственно-

сти как о силе личности, и наоборот, увеличе-

ние значений по уровням интернальности (со-

ответствующее интернальности) будет приво-

дить к понижению значимости нравственности 

как личностной силы. 

Также значимые корреляции были обнару-

жены по показателю «обязательность соблюде-

ния нравственных норм с показателями общей 

интернальности» (-0,61 при p ≥ 0,05) и интер-

нальности в области неудач (-0,38 при p ≥ 0,05). 

И в данном случае понижение уровня интер-

нальности соответствует повышению представ-

лений об обязательности соблюдения нрав-

ственных норм. Данные результаты сходятся с 

рассмотренными ранее результатами по срав-

нению средних значений испытуемых из групп 

с выраженными экстернальным и интерналь-

ным локусами контроля, где экстерналы также 

обладали более высокими значениями по дан-

ному показателю. 

 

 
Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей по результатам методик «Представления о 

нравственности и морали» и «Исследование уровня субъективного контроля» 
 

Fig. 1 Correlation of indicators resulted from «Understanding of virtue and morality» 

and «Research of subject control level» methods 
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На следующем этапе исследования нами 

был проведен контент-анализ личных страниц 

респондентов в социальных сетях. Для анализа 

были выделены следующие смысловые едини-

цы изучаемого содержания: информация о себе, 

нецензурная лексика, стиль письма, никнейм и 

аватар, конфликты и проявления агрессии, до-

полнительные аккаунты, подписки, посты, лич-

ные записи. 

При анализе личной информации пользова-

телей нами рассматривался критерий разверну-

тости и полноты имеющейся информации. Раз-

вернутая информация о себе предполагала нали-

чие автобиографических данных, описания вре-

мяпрепровождения и важных событий из жизни, 

наличие фотоальбома. Результаты показали, что 

большинство респондентов (42,86 %) размести-

ли на своих страницах достаточно подробную 

информацию о себе (из них 26 % — интерналы; 

14 % — экстерналы). При этом 31 % пользова-

телей (19 % — интерналы; 12 % — экстерналы) 

ограничились краткой информацией о себе на 

своих страницах (в основном касающейся их 

пола, даты рождения и иногда места житель-

ства). Можно сказать, что они более четко огра-

ничивают рамки своей открытости. И только 

19,05 % не имели на своих страницах фактиче-

ски никакой информации о себе (14 % — интер-

налы; 5 % — экстерналы). Ни у кого из респон-

дентов не наблюдалось информации о точном 

месте жительства, номере телефона и другой 

конфиденциальной информации, которую мож-

но было бы использовать в корыстных целях. 

Анализ никнеймов и аватаров предполагал 

определение их соответствия реальным имени 

пользователя и его фото. Согласно анализу, по-

давляющее большинство респондентов 

(83,33 %) основывают свои никнеймы на своих 

реальных имени и фамилии (53 % — интерна-

лы; 28 % — экстерналы), в то время как реаль-

ные фото для своих аватаров выбирают 38,1 % 

пользователей (30 % — интерналы; 7 % — экс-

терналы). Всего 9,52 % студентов не использо-

вали для создания своего профиля ни своего 

настоящего имени, ни реальных фото (7 % — 

интерналы; 2 % — экстерналы). 

Анализ подписок и постов пользователей 

предполагал выявление среди них тем демон-

страции пагубных привязанностей (к алкоголю, 

курению), разжигания конфликтов, ущемления 

личных прав людей (оскорбления определен-

ных людей/групп людей, «слив» личной ин-

формации и пр.) и т.д. Согласно полученным 

результатам анализа, никто из пользователей не 

размещает на своих страницах материалы не-

нормативного содержания и не подписан на 

людей или группы, занимающиеся подобной 

деятельностью. 83,33% респондентов не участ-

вуют в конфликтах и стараются не проявлять 

агрессии к другим пользователям (53 % — ин-

терналы; 28 % — экстерналы), что в целом 

коррелирует с результатами, полученными при 

анализе анкеты. В то же время 9,53 % респон-

дентов периодически или изредка участвуют в 

конфликтах, но не стремятся провоцировать их 

сами (2 % — интерналы; 5 % — экстерналы), а 

7,14 % респондентов были участниками кон-

фликтов и сами инициировали их. 

При анализе критерия «нецензурная лекси-

ка» определялось наличие нецензурных лекси-

ческих единиц в содержании личной информа-

ции, постах, комментариях. Ровно половина ре-

спондентов использует ненормативную лекси-

ку при онлайн-общении (33 % — интерналы; 

16 % — экстерналы), а 42,86 % респондентов 

стараются не прибегать к ненормативной лек-

сике или используют ее единично в зависимо-

сти от сложившейся ситуации (28 % — интер-

налы; 14 % — экстерналы). Данные результаты 

соотносятся с результатами анкеты относи-

тельно использования ненормативной лексики 

в процессе общения или комментирования. 

Также следует заметить, что некоторые ре-

спонденты (9,52 %) отказывались предостав-

лять для анализа свои личные страницы или же 

скрывали личные данные (7 % — интерналы; 

2 % — экстерналы). 

Для изучения представлений молодежи о 

себе и их самоотношения нами использовался 

тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда. По 

результатам данной методики обнаружено, что 

у 44,2 % респондентов уровень самооценки не-

адекватно завышенный, у 30,2 % — адекватная 

самооценка, 25,6 % — неустойчивый уровень 

самооценки. Полученные данные были сгруп-

пированы по блокам: «социальное Я» (в данный 

блок вошли высказывания о семье, этнической 

идентичности, учебно-профессиональной пози-

ции, групповой принадлежности, мировоззрен-

ческой идентичности); «деятельное Я» (выска-

зывания о самооценке способности к деятель-

ности, навыков, умений, знаний, компетенции, 

достижений); «перспективное Я» (высказыва-
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ния о профессиональной перспективе, семей-

ной перспективе, оценка личных стремлений); 

«рефлексивное Я» (высказывания о персональ-

ной идентичности; глобальное, экзистенциаль-

ное «Я»); «коммуникативное Я» (высказывания 

о дружбе или круге друзей, восприятии себя 

членом группы друзей, общении или субъекте 

общения, особенностях и оценке взаимодей-

ствия с людьми); «физическое Я» (субъектив-

ное описание своих физических данных, при-

страстий в еде, вредных привычек); «матери-

альное Я» (отношение к внешней среде); «вир-

туальное Я» (представления о своей роли в со-

циальных сетях: «геймер», «блогер», «не раз-

бираюсь в компьютерах», «пользователь», «по-

требитель интернет-контента», «интернет-

пользователь»). 

Наиболее распространенной является кате-

гория «рефлексивное Я». При описании данной 

категории ответы распределились следующим 

образом: персональная идентичность (45,56 %), 

экзистенциальное «Я» (8,39 %), мировоззрен-

ческая идентичность (0,48 %). Вторую позицию 

при описании занимает «социальное Я»: семей-

ная принадлежность (10,31 %), учебно-

профессиональная позиция (5,28 %), деятель-

ность, интересы, увлечения (5,28 %), этниче-

ско-региональная идентичность (3,12 %). 

Остальные категории представлены в следую-

щем соотношении: «деятельное Я» — 3,6 %; 

«физическое Я» — прямое обозначение пола 

(3,36 %), субъективное описание своих физиче-

ских данных (1,44 %), пристрастия в еде, вред-

ные привычки (0,96 %); «коммуникативное 

Я» — общение, особенности и оценка взаимо-

действия с людьми (2,16 %), дружба или круг 

друзей, восприятие себя членом группы друзей 

(1,92 %); «перспективное Я» — профессио-

нальная перспектива (1,2 %), семейная пер-

спектива (0,48 %). Категория «виртуальное Я» 

составляет 1,44 %. Включенные в данную кате-

горию ответы также могут быть отнесены к по-

казателям «групповая принадлежность», «заня-

тия, деятельность, интересы, увлечения» и «са-

мооценка способности к деятельности, само-

оценка навыков, умений, знаний, компетенции, 

достижений». Всего получилось 20 видов тем. 

Дополнительно для данного исследования нами 

также были выделены еще два дополнительных 

фактора: «Виртуальное Я» (геймер; блогер; не 

разбираюсь в компьютерах; пользователь; по-

требительница интернет-контента; интернет-

пользователь) и нравственные характери-

стики личности. 

 

 
Рис. 2. Результаты процентного распределения ответов по отдельным показателям теста 

«Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 
 

Fig. 2. Percentage distribution of the answers by the indicators 

of M. Kuhn and T. McPartland’s test «Who am I?» 
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Категория «Виртуальное Я» составляет 

1,44 % (7 высказываний) и получила смешан-

ные оценки 3 (?), 2 (+/-) и 2 (+) имеющие, од-

нако, положительную направленность. Кате-

гория «нравственные характеристики лично-

сти» составляет 8,63 % (36 высказываний) и 

получила в своем большинстве положитель-

ные оценки 7 (?), 1 (-) и 28 (+).Таким образом, 

можно сказать, что показатель «Я-

виртуальное» занимает относительно неболь-

шое значение в системе представлений испы-

туемых о самом себе и обладает смешанными 

результатами, в то время как показатель 

«нравственные характеристики личности» за-

нимает лидирующие позиции (находится на 

третьем месте согласно процентному анализу 

результатов) и оценивается преимущественно 

положительно, что является весьма положи-

тельной тенденцией. 

Заключение 

Согласно результатам анкетного опроса, все 

100 % опрошенных нами молодых людей ис-

пользуют для общения в сети социальные се-

ти, причем около 64 % респондентов в каче-

стве цели использования социальных сетей 

выбирают именно общение. 

Более половины опрошенных (52,22 %) по-

считали, что реализовать свой личностный по-

тенциал возможно и без помощи виртуального 

пространства, и что социальные сети не могут 

оказывать влияние на их поведение в реальной 

жизни (54,76 %). 

Анализ полученных по анкете ответов и со-

отнесение их с результатами анализа личных 

страниц пользователей показало, что около по-

ловины молодых людей (52,38 %), дав утверди-

тельный ответ относительно того, используют 

ли они в ходе сетевого общения ненорматив-

ную лексику, действительно применяют ее при 

онлайн-общении, комментировании и создании 

постов (ровно 50 %). Также информация о том, 

что 71,43 % респондентов стараются не прояв-

лять агрессии в своем поведении, соответствует 

тому, что 83,33 % молодых людей стараются не 

участвовать в конфликтах и не проявлять из-

лишней агрессии к другим пользователям. А 

это означает, что пользователи вполне трезво 

представляют и оценивают свое реальное пове-

дение в сети Интернет. Хотя и следует отме-

тить, что относительно грамотности письма 

83,33 % пользователей дало положительный 

ответ на вопрос, пытаются ли они писать грам-

матически правильно и следить за своим пись-

мом, однако на деле оказалось, что разного ро-

да ошибки присутствовали в письме около 

47,62 % пользователей. 

Показательным может считаться тот факт, 

что подавляющее большинство опрошенных 

(83,33 %) не посчитали интернет местом для 

вседозволенности и в итоге никто из пользова-

телей не размещает на своих личных страни-

цах материалы ненормативного содержания и 

не подписан на людей или группы, занимаю-

щиеся подобной деятельностью. 

При соотнесении между собой групп с пре-

обладанием интернального и экстернального 

контроля были обнаружены статистически 

значимые различия в значениях относительно 

показателей «представление о нравственности 

как о силе или слабости личности» и «обяза-

тельность соблюдения нравственных норм». А 

значит, можно сказать, что экстерналы вос-

принимают проявление нравственного поведе-

ния как показатель проявления силы личности 

и признают для себя обязательность соблюде-

ния нравственных норм. 

Корреляционный анализ результатов УСК с 

уровнем представлений о нравственности и 

морали показал наличие статистически значи-

мых корреляционных связей по показателям 

«представление о нравственности как о силе 

или слабости личности» с показателями общей 

интернальности, интернальности в области не-

удач и интернальности в области производ-

ственных отношений, «обязательность соблю-

дения нравственных норм» с показателями 

общей интернальности и интернальности в об-

ласти неудач, а также интернальности в обла-

сти семейных отношений и показателем зна-

чимости морали, нравственности для обще-

ства, интернальности в области производ-

ственных отношений и показателя активно-

сти/пассивности. Все обозначенные связи яв-

ляются отрицательными, а значит, понижение 

значений по показателю уровня волевого кон-

троля (что соответствует экстернальности) бу-

дет способствовать росту представлений о 

нравственности и морали и наоборот. Также 

были обнаружены и положительные корреля-

ционные связи интернальности в области до-

стижений с показателем миросозидательной 
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ориентации и интернальньности в области 

межличностных отношений с показателем аб-

солютности/относительности нравственности, 

что означает, что рост уровня волевого кон-

троля будет способствовать и росту по выде-

ленным показателям. 

В современных условиях массового внед-

рения и быстрого развития виртуального вза-

имодействия учет полученных в результате 

проведенного исследования данных может ка-

чественно изменить эффективность виртуаль-

ной коммуникации, поскольку понимание 

природы такой формы взаимодействия и сто-

ящих за ней причин и факторов способно не 

только предопределять успешность коммуни-

кативного процесса, но и способствовать 

предотвращению коммуникативных неудач и 

конфликтов, что, в свою очередь, положитель-

но влияет на формирование «Я-образа» сту-

денческой молодежи. 
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