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Аннотация. Актуальность. Своевременная психологическая профилактика зависимости от социальных сетей с учетом возрастных осо-
бенностей позволяет создать условия для формирования и развития созидательной субъектности личности, что дает возможность осу-
ществлять оптимальную регуляцию собственного поведения в условиях интернет-общения на основе доминирования общечеловече-
ских ценностей и ценностных ориентаций, характерных для культурных и нравственных основ российского общества. Цель: выявление 
психологических факторов формирования созидательной субъектности у представителей молодежи, имеющих высокие показатели 
зависимости от социальных сетей. Гипотеза: психологическая профилактика, направленная на развитие навыков рефлексии поведения 
в условиях коммуникации с целью противодействия манипулятивному влиянию участников интернет-взаимодействия и контенту, рас-
пространяемому в интернете, может быть фактором, определяющим созидательный вектор развития субъектности и самореализации 
молодежи в современном информационном обществе. Участники: 276 студентов 1–3-го курсов Саратовского национального исследо-
вательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского в возрасте от 17 до 20 лет, средний возраст 19,2, SD = 0,67, юно-
шей 32%, девушек 68%. Методы (инструменты): для выявления личностных и социально-психологических характеристик индивидуаль-
ности применялись: фрайбургский личностный опросник (модифицированная форма «В») (А. А. Крылов и Т. И. Ронгинская), методика 
диагностики уровня невротизации (Л. И. Вассерман), опросник «Восприятие Интернета» (Е. А. Щепилина); для измерения степени за-
висимости личности от использования социальных сетей использован «Опросник зависимости от социальных сетей» (В. П. Шейнов, 
А. С. Девицын); для изучения ценностных ориентаций применен «Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций лич-
ности» (С. С. Бубнова); для выявления уровня личностной рефлексивности использовался «Опросник рефлексивности» (А. В. Карпов); 
опросник «Оценка степени незащищенности индивида от манипулятивных воздействий» (НЗМ) (В. П. Шейнов) применен для анализа 
представлений человека о собственной защищенности / незащищенности от манипуляций. Результаты: обнаружены структурные осо-
бенности индивидуальности пользователей социальных сетей, проявляющих чрезмерную погруженность в интернет-коммуникацию, 
психологическая профилактика которых может оптимизировать процесс формирования и развития созидательной субъектности. Ос-
новные выводы: психологическая профилактика слабой личностной рефлексивности и высокой подверженности манипулятивному воз-
действию в сочетании с низкими показателями общительности позволяет создать оптимальные условия для проявления созидательной 
субъектности молодежи в условиях интернет-взаимодействия. Практическая значимость: данные могут быть применены в практике пла-
нирования и осуществления психопрофилактических и развивающих программ для студентов вузов с целью повышения способности к 
осознанию ими оснований оценки информации, распространяемой в социальных сетях, которая может оказывать существенное влия-
ние на трансформацию их ценностных ориентаций, нравственных и социально-значимых смыслов. 
Ключевые слова: созидательная субъектность, деструктивная субъектность, зависимость от использования социальных сетей, когни-
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Abstract. The relevance of the research is determined by the fact that implementing timely psychological prevention of social media addic-
tion, while taking into account age-specifi c characteristics, creates conditions for a person to develop agency that can regulate their behavior 
in online communication based on universal human values aligned with the cultural and moral values of the Russian society. The research 
objective is to identify the psychological factors that contribute to the development of agency in young people who are highly addicted to 
social media. Hypothesis: The psychological prevention described in this study aims at developing self-refl ection skills that help a person to 
counteract the manipulative infl uence of both participants of online interactions and online content itself. This psychological prevention may 
be a factor enabling the development of agency and self-fulfi llment of young people in today’s information society.276 students (freshmen, 
sophomore and junior)of Saratov State University aged 17-20 (with an average age of 19.2 and a standard deviation of 0.67) participated in the 
study. There were 32% of boys and 68% of girls. Methods: The following methods were used to identify the personal and socio-psychological 
characteristics of individuals: the Freiburg Personality Test (modifi ed form “B”) (A. A. Krylov and T. I. Ronginskaya), the method for diagnosing 
the level of neuroticism (L. I. Vasserman), and the “Perception of the Internet” questionnaire (E. A. Schepilina).The “Social Media Addiction 
Questionnaire” (V. P. Sheinov, A. S. Devitsyn) was used to measure the degree of a person’s addiction to social media. The “Test for Studying 
the Real Structure of Personality Value Orientations” (S. S. Bubnova) was used to study value orientations. the “Questionnaire on Refl ection” 
(F. V. Karpov) was used to identify the level of self-refl ection skills. The questionnaire “Assessment of Individual Security from Manipulative 
Infl uences”(V. P. Sheinov) was used to analyze an individual’s perception of their security/insecurity from manipulation. Results: The research 
revealed some unique structural personal characteristics of social media users who exhibit excessive immersion in online communication. If 
social media users with these unique characteristics undergo psychological prevention, the process of forming and developing their agency 
can be optimized. Conclusion: Psychological prevention aimed at low self-refl ection and high susceptibility to manipulation, combined with 
low sociability indicators, can create more optimal conditions for the development of agency in young people functioning in online environ-
ments. Practical implications: The data presented in this study can be applied in planning and implementation of psychological prevention and 
personal development programs for university students. These programs aim to increase their ability to critically evaluate information that 
is disseminated in social media and infl uences their value orientations and moral and social meanings.
Keywords: agency, self-destructive agency, social media addiction, cognitive and personal competence, value orientations, psychological prevention
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Введение

В современном информационном обществе 
происходят изменения, которые влекут за собой 
трансформацию критериев оценки субъектной 
составляющей личности в процессе ее саморе-
ализации в различных видах деятельности. По-
груженность в интернет-коммуникацию меняет 
повседневную жизнь студенческой молодежи, 
трансформируя процессы идентификации и по-
знавательной активности. Потребности, интересы, 
цели, мотивы и, что особенно важно, «формы 
социально-психологической активности стано-
вятся сопряжtнными исключительно с сетью» 
[1, с. 17]. Среди молодежи возникают новые 
способы самореализации, например «онлайн-со-
лидарность» [2]; формируются новые стереотипы 
поведения ‒ «киберфилия» [3], хикикомори [4, 
5]; появляются новые виды фобий ‒ номофобия, 
FoMO, имоджифобия, тредофобия, троллефобия, 
соционетофобия [6]; происходит трансформация 
жизненных целей в сторону проявления эгоцент-
рического доминирования [7]. При этом интер-
нет-коммуникация становится новым каналом 
социальной мобильности, определяющим осо-
бенности процесса самореализации молодежи. 
Дистанционные технологии и удаленные фор-
мы образования и трудоустройства, по данным 

Д. Р. Гимадеевой, уменьшают влияние гендера, 
возраста, этнической принадлежности, места 
проживания на продвижение индивида. Об-
разование как фактор мобильности удерживает 
свои позиции и становится более доступным 
и эффективным каналом продвижения [8]. Все 
больше социальная и гражданская активность 
личности, в том числе и девиантная, проявляется 
в интернет-среде [9‒11].

 По данным отчета «Global Digital 2023» 
креативного агентства We Are Social [12], со-
временный человек проводит в интернете около 
7 часов в день, отдавая предпочтение социаль-
ным сетям. В среднем 6 из 10 интернет-пользо-
вателей (57,8%) обращаются к онлайн-ресурсам в 
первую очередь в поисках информации, а также 
чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей 
(53,7%), быть в курсе новостей и текущих со-
бытий (50,9%), смотреть видеоролики, сериалы 
или кино (49,7%) [12].

В сетевом обществе личность как субъект 
общения реализует себя и в физическом, и в 
виртуальном пространстве одновременно. В 
связи с этим возникают такие проблемы, как со-
хранение своей аутентичности [13] и отстаивание 
«психологической суверенности личности в вир-
туальной среде» [14, с. 9]. При этом виртуальная 
активность личности может формировать как 
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просоциальный, так и асоциальный стереотип 
поведения, а интернет-коммуникации могут 
способствовать созданию новых эталонов пове-
дения, которые личность использует в условиях 
уже контактного взаимодействия [15]. Сегодня 
можно говорить о существовании идентифика-
ционной модели цифрового стиля жизни, которая 
отражает способы и процессы трансформации 
идентичности молодых людей [16, 17]. Идентич-
ность современного человека, формируемая в 
условиях киберсоциализации, проектна, субъект 
интернет-коммуникации – автор своей идентич-
ности, так как имеет разнообразные средства 
для ее проверки, поддержания и обновления. 
Ценностно- смысловая идентификационная мо-
дель идентичности российской культуры имеет 
амбивалентные черты (с одной стороны, ориен-
тированность на привнесенные извне ценности, 
с другой ‒ поиск национальной специфики) 
[17], что определяет значимость изучения проб-
лемы формирования субъектности личности, 
самореализация которой осуществляется как в 
виртуальном, так и в физическом пространстве 
межличностного взаимодействия, а также типо-
логических особенностей субъектности.

Приведенные факты и статистические 
данные позволяют предположить, что само-
реализация личности, включенной в посто-
янный процесс инфокоммуникации, может 
осуществляться в определенном континууме 
проявления личностью субъектности, а именно 
в континууме «деструктивная / созидательная 
субъектность». Достижение созидательной субъ-
ектности осуществляется за счет сформирован-
ной способности к осуществлению рефлексии 
собственных мотивов и ценностно-смысловой 
организации поведения в процессе реализации 
инфокоммуникации, что соответствует диапазо-
ну психологической нормы в рамках личностной 
и поведенческой изменчивости. Проявление 
деструктивной субъектности связано с недо-
статочной сформированностью способности к 
саморефлексии, что приводит к ограничению 
возможностей выхода за рамки эгоцентрических 
ценностей «Я» с преобладанием психологиче-
ских механизмов декомпенсации, дезадаптации 
в пределах диапазона аномальной личностной и 
поведенческой изменчивости, проявляющихся 
в том числе в условиях интернет-опосредован-
ного взаимодействия. Особенности субъектной 
самореализации личности, имеющей разный 
уровень погруженности в процесс цифрового 
взаимодействия, описаны в нашем предыдущем 
исс ледовании [18].

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ изучить структурные компоненты 
индивидуальности с выраженной зависимо-
стью от социальных сетей, выступающих в 
роли психологических факторов формирования 
созидательной субъектности у студенческой 
молодежи. 

Гипотеза исследования: навыки рефлек-
сии собственного поведения в условиях ин-
фокоммуникации, полученные в ходе психо-
профилактических и развивающих занятий, 
позволяют обеспечить достаточный уровень 
психологической защищенности и способности 
к противодействию манипулятивному влиянию 
субъектов интернет-взаимодействия и сетевого 
контента, определяя созидательный вектор про-
явления субъектности личности.

Материалы 

Участники исследования ‒ 276 студентов 
1‒3-го курсов Саратовского национального 
исследовательского государственного универ-
ситета им. Н. Г. Че рнышевского в возрасте от 
17 до 20 лет, средний возраст 19,2, SD = 0,67, из 
них юношей 32%, девушек 68%.

На первом этапе после диагностики степени 
зависимости от социальных сетей была выде-
лена группа из 97 респондентов (52 девушки и 
45 юношей) с высокой выраженностью данного 
показателя. Остальные 179 респондентов имели 
среднюю или низкую выраженность зависи-
мости от социальных сетей и не участвовали 
в следующем этапе исследования. На втором 
этапе была проведена серия психопрофилак-
тических занятий, направленных на развитие 
навыков рефлексии сетевого контента и харак-
тера интернет-взаимодействия, с 20 студентами 
(17 девушек и 3 юноши), имеющими высокие 
показатели зависимости от социальных сетей.

Методики. В исследовании применены 
методики, направленные на выявление особен-
ностей интеграции социально-психологических 
и личностных характеристик в структуре инди-
видуальности у студентов вуза. Для изучения 
указанных характеристик применялся ряд 
методик. Фрайбургский личностный опросник 
(модифицированная форма «В»), (А. А. Крылов и 
Т. И. Ронгинская) [19] состоит из 12 шкал (невро-
тичность, спонтанная агрессивность, депрес-
сивность, раздражительность, общительность, 
уравновешенность, реактивная агрессивность, 
застенчивость, открытость, экстраверсия/ ин-
троверсия, эмоциональная лабильность, маску-
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линизм / феминизм), позволяющих фиксировать 
выраженность состояний и свойств личности, 
которые имеют прямое отношение к оценки 
социальной адаптации и регуляции поведения. 

Методика диагностики уровня невротиза-
ции (Л. И. Вассерман) представляет собой пере-
чень из 40 утверждений и позволяет выявить 
уровень невротизации личности [20]. Респон-
дентам предлагалось выразить свое согласие 
/ несогласие с предлагаемым перечнем сужде-
ний, выбирая ответ «да» или «нет». Обработка 
данных осуществлялась посредством подсчета 
числа положительных ответов.

Опросник  «Восприятие  Интернета» 
(Е. А. Щепилина) состоит из 66 утверждений 
и одного открытого вопроса и позволяет вы-
явить факторы зависимости от Интернета, 
последствия этой зависимости и особенности 
восприятия Интернета [21]. Респондентам пред-
лагалось выразить степень своего согласия с 
утверждением «да» / «нет» / «трудно сказать». 

Выраженность зависимости от использова-
ния социальных сетей выявлялась в результате 
применения «Опросника зависимости от соци-
альных сетей» (В. П. Шейнов, А. С. Девицын), 
представляющего шкалу из 15 вопросов, ориен-
тированных на выявление состояний и поведе-
ния личности при использовании социальных 
сетей [22]. По сумме баллов показателей опре-
деляется интегральный показатель зависимости 
от социальных сетей.

Ценностные ориентации изучались с 
применением «Теста исследования реальной 
структуры ценностных ориентаций личности» 
(С. С. Бубнова) [23], состоящего из 66 вопросов, 
позволяющих выявить доминирующие ценност-
ные ориентации из одиннадцати предложенных 
автором, проявляющиеся в поведении и убеж-
дениях личности. Ценностные ориентации: 
приятное времяпрепровождение, отдых; высо-
кое материальное благосостояние; поиск и на-
слаждение прекрасным; помощь и милосердие к 
другим людям; любовь; познание нового в мире, 
природе, человеке; высокий социальный статус 
и управление людьми; признание и уважение 
людей и влияние на окружающих; социальная 
активность для достижения позитивных изме-
нений в обществе; общение; здоровье. 

Респондентам предлагалось выразить сте-
пень своего согласия с утверждением «да» / 
«нет». Степень выраженности каждой из поли-
структурных ценностных ориентаций личности 
определялась с помощью ключа, представлен-
ного в бланке ответов.

Уровень личностной рефлексивности из-
мерялся с помощью «Опросника рефлексив-
ности» (А. В. Карпов) [24], представляющего 
собой 27 утверждений, которые оценивались 
респондентами по 7-балльной шкале согласия 
/ несогласия. Рефлексивность понимается в 
нем как склонность и способность субъекта к 
сознательному самоанализу.

 Для анализа представлений человека о 
собственной защищенности / незащищен-
ности от манипуляций применялся опросник 
«Незащищенность от манипуляций» (ВМ-16) 
(В. П. Шейнов, А. С. Девицын) [25], состоящий 
из описания 16 ситуаций, по поводу которых 
респондент выносит собственное суждение 
по трем предложенным вариантам ответа: 
(а) = 2 балла, (б) = 0 баллов, (в) = 1 балл. Обра-
ботка первичных данных связана с подсчетом 
суммы ответов.

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур математической статистики, таких 
как описательная статистика и для построения 
интеркорреляционных матриц корреляционный 
анализ (по Спирмену). Все расчетные процедуры 
выполнены в статистическом пакете программы 
SPSS Statistics 26.0. В качестве статистических 
методов использовались факторный анализ с 
использованием процедуры varimax (по мето-
ду главных компонент) и непараметрический 
H-критерий Краскела ‒ Уоллиса.

Результаты и их обсуждение

Данные проведенного факторного анализа 
представлены в табл. 1.

Как видно из табл.1, в результате статисти-
ческой обработки с применением факторного 
анализа были выделены 3 фактора с общей дис-
персией 81,6%.

В структуре индивидуальности при анализе 
социально-психологических свойств, отража-
ющих особенности участия личности в интер-
нет-коммуникации в первом факторе, было об-
наружено, что наибольший факторный вес (0,85) 
имеет показатель «зависимость от социальных 
сетей», а также по мере убывания ‒ показатель 
«стремление перенести нормы виртуального 
мира в реальный» (0,63) и с отрицательным 
знаком показатель «общительность» (−0,57). 
Личностные характеристики и ценностные 
ориентации в структуре индивидуальности пред-
ставлены в первом факторе следующим образом. 
Наибольший факторный вес имеют показатель 
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с отрицательным знаком «личностная рефлек-
сивность» (-0,78), ориентация на достижение 
высокого социального статуса и возможности 
управления людьми (0,73) и далее по мере убы-
вания факторного веса ‒ «незащищенность от 
манипуляций» (0,68), «невротичность» (0,63), 
достижение высокого материального благо-
состояния (0,57). Таким образом, особенности 
интеграции разноуровневых свойств в струк-
туре индивидуальности позволяют говорить 
о том, что студенты с высокими показателями 
зависимости от социальных сетей могут за счет 
низкой способности к рефлексии переносить 
поведенческие установки из виртуального мира 
в физический, при этом демонстрировать слабо 
выраженную способность к противодействию 
манипуляциям, невротичность, но ярко выра-
женное стремление к управлению людьми, со-
циальному статусу и высокому материальному 
достатку, что согласуется в части выраженности 
ценностных ориентаций с данными, полученны-
ми нами в предыдущем исследовании [18].

Второй фактор также отражает ряд особен-
ностей факторной структуры индивидуальности, 
а именно: наибольший факторный вес среди со-
циально-психологических особенностей, как и в 
первом факторе, имеет показатель «зависимость 
от социальных сетей» (0,76), «общительность» 
с отрицательным знаком (-0,65) и показатель 

«потребность в сенсорной стимуляции» (0,61). 
Личностные особенности и ценностные ори-
ентации интегрированы в данном факторе сле-
дующим образом: личностная рефлексивность 
с отрицательным знаком (-071), ориентация на 
приятное времяпрепровождение, отдых (0,61) и 
любовь (0,59). Таким образом, зависимость от 
социальных сетей у студентов может сопровож-
даться сниженной потребностью в контактном 
взаимодействии, при этом ярко выраженной 
потребностью в сенсорной стимуляции, восприя-
тии предпочтительно визуальной информации в 
сочетании с ориентацией на приятное времяпре-
провождение, ценности любви в сочетании со 
сниженной личностной рефлексивностью.

Третий фактор представлен следующим 
взаимодействием свойств в структуре индивиду-
альности у студентов с высокими показателями 
зависимости от социальных сетей. В структуре 
социально-психологических свойств наиболь-
ших факторный вес принадлежит показателям 
«нецеленаправленное использование интерне-
та» (0,71), «зависимость от социальных сетей» 
(0,62). Ценностные ориентации и личностные 
свойства сгруппированы в следующей после-
довательности: ценность «познание нового в 
мире, природе, человеке» (0,61), невротичность 
(0,59) и незащищенность от манипуляций (0,53). 
Таким образом, зависимость от социальных се-

Таблица 1 / Table 1
Структурные характеристики индивидуальности пользователей интернета 

с высоким уровнем зависимости от социальных сетей (n = 97)
Structural personal characteristics of internet users with high level of social media addiction (n = 97)

Структура индивидуальности Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Социально-
психологические 
показатели

Нецеленаправленное использование интернета ‒ ‒ 0,71

Потребность в сенсорной стимуляции ‒ 0,61 ‒

Стремление перенести нормы виртуа льного мира 
в реальный 0,63 ‒ ‒

Зависимость от социальных сетей 0,85 0,76 0,59

Общительность -0,57 -0,65 ‒

Личностные 
характеристики 
и ценностные 
ориентации

Личностная рефлексивность -0,78 -0,76 ‒

Невротичность 0,64 ‒ 0,59

Незащищенность 
от манипуляций 0,68 ‒ 0,53

Приятное времяпрепровождение, отдых ‒ 0,61 ‒

Высокое материальное благосостояние 0,57 ‒ ‒

Высокий социальный статус и управление людьми 0,73 ‒ ‒

Любовь ‒ 0,59 ‒

Познание нового в мире, природе, человеке ‒ ‒ 0,61

Объясненная дисперсия, % 43, 6 21 17
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тей в студенческом возрасте может сочетаться 
с использованием интернета без определенных 
целей, психологической неустойчивостью, не-
достаточной сформированностью способности 
к противодействию манипуляциям при наличии 
сформированной ценности познания окружа-
ющего мира и людей.

На втором этапе исследования была про-
ведена серия психопрофилактических заня-
тий в рамках курса «Практикум по методам 
когнитивных исследований», которые были 
направлены на повышение рефлексивных 
возможностей личности, а также на развитие 
осознанности при восприятии текста с целью 
повышения способности к противодействию 
манипуляциям в сетевом взаимодействии. 
Занятия состояли из двух блоков. В рамках 
первого блока ‒ «Освоение навыков метаког-
нитивной оценки суждений и принимаемых 
решений» ‒ для достижения формирования на-
выков осуществления метакогнитивной оценки 
собственных умозаключений и принимаемых 
решений в моделируемых ситуациях при-
менялись метод оценки мониторинга знания 
(Knowledge Monitoring Assessment instrument), 
техника МОМЗ (Г. Эверсон, З. Тобиас) [26], 
для формирования умения оценки стиля при-
нимаемых решений ‒ метод семантического 
дифференциала, для формирования навыка са-
мооценки метакогнитивного поведения ‒ шкала 
самооценки метакогнитивного поведения (Ла 
Коста, 1998) (адаптация А. В. Карпова) [27]. 

Второй блок ‒ «Освоение навыков анализа 
текста». Целью занятий на данном этапе было 
повышение когнитивно-личностной компетент-
ности, состоящей в проявлении способности к 
осмысленному восприятию контента, распро-
страняемого в интернет-сети. Занятия в рамках 
этого блока были направлены на освоение мето-
дов анализа и метакогнитивной оценки текста. 
Были освоены такие методы, как интент-анализ 
текста и метапознавательное интервью [27].

После проведения психопрофиактических 
занятий было осуществлено повторное тести-
рование таких показателей в структуре индиви-
дуальности, как «личностная рефлексивность», 
«защищенность от манипуляций», «стремление 
перенести нормы виртуального мира в реаль-
ный», «нецеленаправленное использование 
интернета», «потребность в сенсорной стиму-
ляции». С целью выявления различий в иссле-
дуемых характеристиках личности на данной 
выборке был проведен сравнительный анализ с 
использованием непараметрического H-критерия 
Краске ла ‒ Уоллеса, так как проведенный анализ 
Колмогорова ‒ Смирнова показал, что данные, 
обнаруженные с применением этих шкал, имеют 
отклонения от нормального распределения.

Результаты сравнения показателей, отража-
ющих выраженность когнитивно-личностной 
компетентности и последствий погруженности в 
интернет-коммуникацию до и после проведения 
серии психопрофилактических занятий, пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 / Table 2
Выраженность параметров когнитивно-личностной компетентности и последствий погруженности 

в интернет-коммуникацию до и после психопрофилактических занятий 
(H-критерий Краскела ‒ Уоллеса; n = 20)

Manifestation of cognitive and personal competence parameters and consequences of internet communication 
exposure before and after psychological prevention activities (Kruskal ‒ Wallis H-test; n = 20)

Параметры
Статистика

H p M ± SD

Личностная рефлексивность 12,071* 0,015 M = 5,0 
SD = 4

Незащищенность от манипуляций 9,374* 0,023 M = 21,3 
SD = 7,5

Стремление перенести нормы виртуального мира в реальный 8,150* 0,021 M = 2,5 
SD = 1,8

Нецеленаправленное использование интернета 3,121 0.061 M = 3,7 
SD = 1,5

Потребность в сенсорной стимуляции 4,102 0,058 M = 3,9 
SD =1,2

Примечание. H – эмпирическое значение критерия Краскела ‒ Уоллеса; M – среднее значение по группе; 
SD – среднеквадратичное отклонение; p – асимптотическая значимость; * – при p ≤ 0,05.

Note. H ‒ the empirical value of the Kruskal ‒ Wallis test; M ‒ the average value for the group; SD ‒ the standard 
deviation; p ‒ the signifi cance level; * ‒ indicates signifi cance at p ≤ 0.05.
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Представленные в табл. 2 данные позволя-
ют сделать заключение о том, что проведенные 
занятия изменили на достоверном уровне выра-
женность таких показателей, как стремление пе-
ренести нормы виртуального мира в реальный, 
личностная рефлексивность и защищенность 
от манипуляций. Нецеленаправленное исполь-
зование интернета и потребность в сенсорной 
стимуляции в ходе занятий не изменились.

Заключение

Проведенное исследование позволяет 
сделать заключение, что осуществление соци-
ального научения в форме психопрофилактиче-
ских занятий, направленных на формирование 
когнитивно-личностной компетентности как 
способности к осуществлению метакогнитив-
ной оценки своего поведения, принимаемых 
решений и умозаключений о воспринимаемой 
информации, в том числе в условиях интер-
нет-коммуникации, способствует повышению 
защищенности от возможных манипуляций 
в  виртуальном  пространстве,  усиливает 
личностную рефлексивность при погружен-
ности личности в интернет-коммуникацию, 
способствует разделению в сознании студен-
тов виртуальной и физической реальности. 
Указанные качества являются неотъемлемой 
характеристикой созидательной субъектности 
личности, формируемой в условиях цифровой 
социализации. 

Прикладное значение данных представ-
ленного исследования заключается в том, что 
разработанные занятия могут служить для 
осуществления психопрофилактической рабо-
ты с необщительными студентами, чрезмерно 
использующими социальные сети, с легкостью 
усваивающими нормы виртуального мира без 
оптимальной их рефлексии, что может способ-
ствовать развитию разных видов девиаций, 
характерных для проявления деструктивной 
субъектности личности.

В качестве возможных ограничений наше-
го исследования можно выделить отсутствие 
учета гендерных особенностей пользователей 
социальных сетей, что определяет перспек-
тивную проблематику будущих исследований 
в этой области. Перспективным также может 
стать изучение в сравнительном аспекте осо-
бенностей формирования созидательной субъ-
ектности у пользователей социальных сетей в 
подростковом и старшем школьном возрасте и 
у студентов вузов.
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