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Аннотация. Введение. В связи с возрастающим влиянием Интернета на личность 
современного человека, а также ввиду неоднозначного характера данного воздействия, не-
редко приводящего к таким негативным последствиям, как интернет-аддикция, снижен-
ный самоконтроль, нарушение регуляции в сети, все более актуальным становится иссле-
дование особенностей личностной регуляции сетевой активности студенческой молодежи.

Цель исследования заключалась в выявлении личностных особенностей, определя-
ющих регуляцию сетевой активности студентов.

Методология, методы и методики. Исследование было проведено с опорой на 
субъектно-личностный подход. Использован комплекс следующих методик: опросник «По-
ведение в Интернете» (А. Е. Жичкина); опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. 
Мандриковой (ОСД); модифицированная анкета (О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Во-
йскунский); опросник установок по отношению к Интернету (Э. Губенко); опросник «Ког-
нитивная регуляция эмоций» (CERQ) в адаптации О. Л. Писаревой и А. Гриценко; адапти-
рованная методика М. Керниса – А. Парадайса для оценки ситуативной обусловленности 
самоотношения (Т. Н. Савченко, А. Г. Фаустова); личностный опросник (TIPI-RU) (А. С. 
Сергеева, Б. А. Кириллов, А. Ф. Джумагулова).

Результаты и научная новизна. Впервые личностная регуляция сетевой активно-
сти рассматривается как системное образование личности, включающее в свою струк-
туру следующие компоненты: регуляторно-поведенческий, мотивационно-потребностный, 
когнитивно-эмоциональный, рефлексивно-оценочный. Выявлены общие тенденции по 
выделенным компонентам и связи стратегий сетевого поведения с личностными особен-
ностями студенческой аудитории. Для студенческой молодежи характерны понимание 
собственных целей и стремление к их достижению, склонность к исполнительности и сле-
дованию запланированной структуре организации событий во времени, проявление воле-
вых усилий для достижения целей и развитые навыки тактического планирования. Интер-
нет для студентов, прежде всего, комфортная среда, где возможно ощутить спокойствие и 
безопасность, расширить социальные контакты, получить новый опыт. Студенты склонны 
использовать стратегии когнитивной регуляции эмоций, направленные на поиск спосо-
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бов преодоления неблагоприятных ситуаций, нацеленные на нахождение позитивного для 
личностного роста значения события, на принятие ситуации в целом. Самоотношение ре-
спондентов частично зависит от воздействия ситуативных факторов.

Студенты, предпочитающие стратегию сетевого поведения «Активность в дей-
ствии», имеют в целом положительный личностный профиль, они преимущественно склон-
ны к выбору благоприятных стратегий когнитивной регуляции эмоций, обладают такими 
личностными характеристиками, как целеустремленность, настойчивость, экстраверт-
ность, открытость новому опыту. Личностные особенности молодых людей со стратегиями 
«Активность в восприятии альтернатив» и «Интернет-зависимость» в целом представлены 
выбором негативных стратегий когнитивной регуляции эмоций, ситуативной обусловлен-
ностью самоотношения, установками на проблемное использование Интернета.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования программ дистанционного обучения, курсов дополнительного образо-
вания, а также для повышения эффективности регуляции сетевой активности в молодеж-
ной среде в целях профилактики интернет-зависимости.

Ключевые слова: личностная регуляция, сетевая активность, Интернет, страте-
гии сетевого поведения, установки на проблемное использование Интернета, активность 
в действии, активность в восприятии альтернатив, интернет-зависимость.
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Abstract. Introduction. Nowadays, the increasing Internet influence on the personality 
and the ambiguous nature of this impact frequently result in such negative consequences as 
Internet addiction, reduced self-control, and dysregulation of the Internet-activity. Therefore, it 
is becoming more and more relevant to investigate the characteristics of personality regulation 
of students’ network activity 

The aim of the current research was to identify personality characteristics, which deter-
mine the network activity of students.

Methodology and research methods. The current research is based on a subject-person-
al approach. The following methods were applied: Internet Behaviour Questionnaire (by A. E. 
Zhichkina); Self-Organisation Activities Questionnaire by E. Yu. Mandrikova (OSD); modified 
questionnaire (by O. N. Arezdova, L. N. Babanin, A. E. Voiskunsky); questionnaire “Attitudes 



Образование и наука. Том 23, № 3. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 3. 2021

103

Личностные характеристики студентов в регуляции сетевой активности

towards the Internet” (by E. Gubenko); Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in the 
adaptation of O. L. Pisareva and A. Gritsenko; the technique of M. Kernis and A. Paradise “The 
Contingent Self-Esteem Scale” adapted by T. N. Savchenko, A. G. Faustova; personality ques-
tionnaire (TIPI-RU) (by A. S. Sergeeva, B. A. Kirillov, A. F. Dzhumagulova).

Results and scientific novelty. For the first time, personality regulation of network ac-
tivity is considered as a system of personality formation, which includes the following compo-
nents in its structure: regulatory-behavioural, need-motivational, cognitive-emotional, and re-
flective-evaluative. General trends in the identified components and the connection of network 
behaviour strategies with personality characteristics of the student audience are determined. 
Students are characterised by an understanding of their own goals and their desire to achieve 
them, a tendency to be consistent and to follow the scheduled structure of the organisation of 
events, the manifestation of will to achieve goals and developed tactical planning skills. The 
Internet for students is above all a comfortable environment, where it is possible to feel calm 
and security, to expand social contacts, to find a new experience. Students are more likely to 
use effective strategies for cognitive emotion regulation, which are aimed at searching for the 
ways to overcome adverse situations, at recognising the positive significance of the event for 
personal growth, as well as at accepting the situation. Respondents’ self-esteem is moderately 
reactive to the impact of situational factors.

Students, who prefer network behaviour strategy “Activity in action”, have a general-
ly positive personality profile, they tend to choose favourable strategies of cognitive emotion 
regulation, and they have personality characteristics such as determination, perseverance, 
extroversion, openness to new experience. The personal characteristics of young people with 
the strategy “Activity in the perception of alternatives” and “Internet addiction” are represented 
by the choice of negative cognitive emotion regulation strategies, situational conditioning of 
self-attitude, and attitudes toward problematic Internet use.

Practical significance. The research results can be used to improve distance learning 
programmes, additional education courses, as well as to increase the efficacy of regulation of 
student’s network activity in order to prevent Internet addiction.

Keywords: personality regulation, network activity, Internet, network activity strate-
gies, attitudes toward problematic Internet use, activity in action, activity in the perception of 
alternatives, Internet addiction.
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Введение

Вопросы регуляции активности личности в непрерывно изменяющих-
ся условиях реальности приобретают в настоящее время особую важность. 
Регулятивные механизмы обеспечивают устойчивое развертывание актив-
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ности, направленной на достижение определенного результата. В процессе 
регуляции собственной активности человек становится сознательным субъ-
ектом жизнедеятельности, способным выстраивать свое поведение в соот-
ветствии с условиями жизненного пространства и собственными целями. 

В настоящее время Интернет оказывает влияние практически на все 
сферы жизнедеятельности человека. Влияние киберпространства на лич-
ность не определяется однозначно как отрицательное или положительное. 
Характер воздействия виртуальной среды обусловлен выбором деятельно-
сти в сети, условиями ее протекания и личностными особенностями поль-
зователей.

Специфика взаимодействия в Интернете, обусловленная множествен-
ностью и доступностью социальных групп и видов деятельности, а также 
неопределенностью и многообразием социальных норм, позволяет говорить 
о виртуальном пространстве как об особой социальной среде, в которой вли-
яние на поведение в большей степени оказывают личностные характери-
стики участников. 

Своеобразие интернет-пространства как социальной среды делает 
чрезвычайно важным рассмотрение аспектов сетевой активности студен-
тов как пользователей определенного возраста с выраженной социальной 
активностью, высокой познавательной мотивацией, репертуаром социаль-
ных ролей, стоящими перед ними задачами формирования собственной 
идентичности. 

Интернет как социальная информационно насыщенная среда, пред-
ставляющая возможности поиска необходимой информации, контактов, 
экспериментов со своим образом «Я», вызывает наивысший интерес для 
данной категории пользователей. Наряду с позитивными трансформациями 
личности (развитием отдельных способностей, Я-концепции, мотивацион-
ной сферы) наблюдаются и негативные последствия (нарушение регуляции 
поведения в сети, сниженный самоконтроль, эмоциональная зависимость), 
приводящие к интернет-аддикции. В этой связи требует особого внимания 
исследование особенностей личностной регуляции сетевой активности сту-
денческой молодежи.

Целью нашего исследования было выявление личностных особенно-
стей, определяющих регуляцию сетевой активности студентов. При плани-
ровании исследования была выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи 
между доминирующими характеристиками компонентов личностной регу-
ляции и предпочитаемыми психологическими стратегиями сетевой актив-
ности. Нами были сформулированы следующие исследовательские вопросы: 

1. Каковы структурные компоненты личностной регуляции сетевой 
активности студентов?
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2. Какие особенности взаимосвязи личностных характеристик регуля-
ции сетевой активности с предпочитаемыми стратегиями интернет-актив-
ности свойственны студенческой выборке? 

Обзор литературы

Проблема личностной регуляции в контексте активности в виртуаль-
ной сети требует раскрытия понятия сетевой активности. В науке данный 
феномен рассматривается как предпочтение или преобладание тех или 
иных видов деятельности в интернет-взаимодействии, как выбор способов 
поведения в виртуальной коммуникации, как способ самопрезентации в 
общении. Исследователи рассматривают виды активности (деятельности), 
стратегии сетевой активности, типологии пользователей по различным кри-
териям сетевой активности. 

Выделяют три основных вида деятельности в Интернете: познаватель-
ная деятельность, игровая деятельность, коммуникативная деятельность [1].

Ряд авторов предлагают в зависимости от специфики сетевой актив-
ности типологии пользователей. С. А. Смирновым выделены типы «фигур 
идентичности», которые зависят от определенных приоритетов в сетевом 
поведении: человек-чойсер (choicer); человек-сетевик; человек-понтифик; 
человек-челенджер (challenger); человек-навигатор [2]. И. С. Шевченко раз-
работала типологию пользователей, исходя из особенностей вариативности 
самопрезентации1. Поведенческие особенности участников сетевого взаи-
модействия обозначены Н. М. Ищук в трех типах: «Конюмер», «Энафист», 
«Просьюмер» [3]. 

Компаниями «Booz-Allen Hamilton» и «Nielsen//NetRatings Inc» на осно-
ве типов активности в Интернете была разработана классификация поль-
зователей: «Торопливые», «Искатели фактов» («Just the Facts»), «Выполне-
ние какой-либо одной миссии» («Single Missions»), «Повторные посетители» 
(«Do It Again»), «Бесцельный серфинг» («Loitering»), «Любители информации» 
(«Information Please»), «Просто серфинг» («Surfing») [4].

Р. Харрис выделил виды сетевой образовательной активности как не-
кие модели поведения участников взаимодействия. Автором рассматрива-
ются три варианта активности:

1) переписка, «группы», электронные выступления, электронное на-
ставничество, имперсонация; 

2) обмен информацией, создание баз данных, электронные публика-
ции; 

1 Шевченко И. С. Вариативность самопрезентации личности в Интернет-общении: 
дис… канд. психол. наук:19.00.01. Казань, 2002. 170 с.
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3) поиск информации, параллельное решение проблем, совместное на-
писание электронных текстов, создание сериалов, симуляторы, социальные 
акции [5].

В. Фриндте и Т. Келером предлагается типология пользователей с по-
зиции социальной активности личности в Сети: 

1) «любители» – те, кто демонстрирует включённость в виртуальную 
коммуникацию, в персональную идентичность; 

2) «хакеры» – те, у кого включённость в интернет-коммуникацию отра-
жается в социальной идентичности; 

3) «прагматики» – те, у кого включённость в виртуальную коммуника-
цию никакого влияния на идентичность не оказывает [6].

Ю. М. Кузнецова, Н. В. Чудова анализируют сетевую поисковую (по-
знавательную) активность (деятельность) и выделяют три группы пользова-
телей: использующие пассивную стратегию поиска, использующие страте-
гию отбора, использующие динамическую стратегию [6, С. 49].

В проведенном исследовании мы придерживались авторской позиции 
А. Е. Жичкиной, выделившей три стратегии поведения в интернет-среде: 
«Активность в действии», «Активность в восприятии альтернатив», «Интер-
нет-зависимость». 

Аспекты личностной регуляции сетевой активности были рассмотре-
ны широким кругом исследователей. В фокусе внимания авторов преи-
мущественно оказываются личностные особенности интернет-зависимых 
пользователей, тогда как специфика личностно-регуляторных особенностей 
участников сетевого взаимодействия, выбирающих другие стратегии сете-
вого поведения («Активность в действии», «Активность в восприятии альтер-
натив») остается малоизученной и требует дальнейшего внимания. 

Т. С. Спиркина проанализировала характерные черты эмоциональ-
но-личностной сферы пользователей, предрасположенных к сетевой аддик-
ции. Данным респондентам свойственны такие эмоционально-личностные 
особенности, как эмоциональная неустойчивость, низкий уровень органи-
зованности, напряженность, интроверсия, мнительность по отношению к 
обществу, нонконформизм, коммуникативные трудности, беспокойство, 
подавленность и депрессия. В качестве совладающего поведения склонные 
к виртуальной зависимости пользователи применяют копинг-стратегию 
«бегство» [7].

О. В. Дубровина, исследовавшая специфику Я-концепции личности 
сетевых аддиктов, описала ее характерные черты: выраженный эмоцио-
нальный компонент, который характеризуется отрицательным самоотно-
шением (низкий уровень чувства собственного достоинства, самопринятия, 
самообвинение); представленный в незначительной степени когнитивный 
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компонент (неосознанность собственного «Я», низкий уровень самоанализа, 
рефлексии и осознанной саморегуляции); выраженный аддиктивный ком-
понент (необходимость поиска ощущений, предрасположенность к аддик-
тивному поведению, высокая степень интернет-зависимости)1.

М. И. Дрепа обнаружила психологические свойства личности интер-
нет-аддиктивных учащихся. В коммуникативной сфере они выражаются 
в высоких уровнях одиночества и конфликтности; в эмоционально-волевой 
сфере – в агрессивности, враждебности, усиленной тревожности, депрес-
сии, также и в слабой степени силы воли, стрессоустойчивости, решитель-
ности, самооценки и самоуверенности; в мотивационной сфере – в тенден-
ции личности выбирать избегание неудач [8].

В работе Л. И. Козловой и М. Г. Чухровой описывались личностные 
характеристики, выделяющие предрасположенных к зависимости от ки-
берпространства: замкнутость, эмоциональная нестабильность, предраспо-
ложенность к подчинению, сдержанность, нерешительность, пониженный 
самоконтроль, беспокойство, напряженность, мечтательность [9]. 

К. Г. Дмитриев при изучении психологических детерминант интер-
нет-аддикции выявил выраженные акцентуации характера по возбудимо-
му, демонстративному и застревающему типам акцентуаций. Кроме того, 
исследователь подчеркивает, что все респонденты, испытывающие пробле-
мы с зависимостью от Интернета, обладали слабовыраженной степенью эм-
патии, что проявлялось в сложностях в общении2. 

Согласно трудам В. Л. Малыгина, молодые люди с интернет-аддикци-
ей отличаются излишней импульсивностью, низким уровнем сосредоточен-
ности, сниженными показателями регуляторно-волевой сферы [10]. 

А. А. Колмогорцева создала модель личностных особенностей интер-
нет-зависимых пользователей. Изучение личностных особенностей про-
демонстрировало, что интернет-аддиктам свойственны следующие осо-
бенности: эмоциональная неустойчивость, высокий уровень тревожности, 
нерешительность, подозрительность, слабая степень стрессоустойчивости, 
чрезмерная эмоциональная напряженность, неуверенность в себе, фрустри-
рованность, сниженное контролирование эмоций и поступков, импульсив-
ность, аффективность, зависимость от настроения [11].

Q. Chen, X. Quan, H. Lu, P. Fei, M. Li указывали, что респонденты с се-
тевой аддикцией характеризуются следующими личностными отличитель-

1 Дубровина О. В. Психическая саморегуляция как средство гармонизации Я кон-
цепции личности с виртуальной аддикцией: на материале лиц юношеского возраста: дис... 
канд. психол. наук: 19.00.01. Новосибирск, 2009. 224 с.

2 Дмитриев К. Г. Психологические детерминанты Интернет-зависимости в юноше-
ском возрасте: автореферат дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2013. 22 с.
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ными особенностями: слабость эго, зависимость, беспокойство, социальная 
безответственность, слабая степень самоконтроля [12].

D. Hinić и A. Weinstein с коллегами отмечали, что начальные симпто-
мы компьютерной зависимости проявляются в неспособности принимать 
критику от окружения, в появлении агрессии, усталости, в постоянных из-
менениях настроения, колебаниях эмоционального фона от яркого спектра 
положительных эмоций до депрессии [13, 14].

S. Casale, S. Lecchi, G. Fioravanti в ходе исследования взаимосвязей 
проблемного использования Интернета и психологического благополучия 
выявили, что низкий уровень автономии (излишняя зависимость от мне-
ния окружающих, неадекватная оценка себя и собственного поведения с 
ориентацией на мнение окружающих), невыраженность компонента «пози-
тивные отношения с окружающими» (одиночество, неумение устанавливать 
конструктивные контакты с окружением, неготовность проявлять гибкость 
во взаимодействии с другими), низкий уровень управления окружающей 
средой (неспособность преодолевать преграды на пути к достижению цели, 
отсутствие качеств, способствующих эффективному преодолению трудно-
стей, ощущение бессилия) являются предикторами проблемного использо-
вания Интернета [15]. 

K. Fragkos и C. Frangos выявили предикторы интернет-зависимого 
поведения, среди которых одиночество, низкая самооценка и беспомощ-
ность [16]. 

Согласно результатам исследования M. Khatiri Yanesari, A. Homayou-
ni и K. Gharib, интернет-аддикция определяется уровнем таких когнитив-
но-регулятивных компонентов, как оценка эмоций и использование эмоций 
при решении проблем. Высокий уровень развития данных компонентов ве-
дет к низкой вероятности проявления признаков интернет-зависимости у 
студентов [17].

 В исследовании S. Islam, M. I. Malik, S. Hussain и др. при изучении 
мотивов интернет-аддиктов убедительно показано, что мотив развлечения, 
социального взаимодействия, поиска информации, а также экономические 
мотивы играют значительную роль в проявлении признаков интернет-зави-
симости [18].

L. Seabra, M. Loureiro, H. Pereira и др. обнаружили отрицательную 
связь самооценки и интернет-зависимости. При этом было отмечено, что 
низкая самооценка объясняется не интернет-зависимостью, а теми нега-
тивными эмоциями или состояниями, которые испытывают пользователи, 
страдающие интернет-аддикцией (грусть, раздражение, стресс) [19]. 

N. Pshuk и N. Koriava определили личностные характеристики 
интернет- зависимых студентов, среди которых высокий уровень тревож-
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ности, выражающийся в потребности в общении, низкая самооценка, низ-
кий уровень самопонимания, неуверенность в своих силах и способностях, 
высокий уровень самообвинения, ожидание негативного отношения к себе, 
низкий уровень любознательности [20].

M. Mehroof, M. D. Griffiths обнаружили связь интернет-зависимости 
(игровой зависимости) с определенными личностными чертами. Была вы-
явлена положительная корреляция между зависимостью от онлайн-игр и 
агрессией, нейротизмом, личностной и ситуативной тревожностью; между 
потребностью в поиске ощущений и игровой зависимостью была обнаруже-
на отрицательная взаимосвязь [21].

C.-S. Ang, N.-N. Chan, Ch.-S. Lee выявили положительную взаимосвязь 
интернет-аддикции с избеганием одиночества и застенчивостью [22]. 

Q. Agbaria и D. Bdier проследили связи интернет-аддикции с личност-
ными чертами респондентов. Отмечается, что показатели интернет-зависи-
мости обусловлены открытостью новому опыту, экстраверсией и доброже-
лательностью. Отрицательные корреляции были выявлены между интернет- 
зависимостью и такими личностными чертами, как добросовестность и 
эмоциональная стабильность [23]. 

N. Hawi и M. Samaha, рассматривая взаимосвязи интернет-аддик-
ции с личностными чертами пользователей, также выявили отрицательную 
связь интернет-зависимости с добросовестностью, но в отличие от резуль-
татов исследования Q. Agbaria и D. Bdier открытость новому опыту, экстра-
версия и доброжелательность оказались отрицательно связаны с интернет- 
аддикцией [24].

А. Е. Жичкина определила, что главную роль в регуляции поведения 
представляет идентичность интернет-пользователя. Характерные типы по-
ведения людей в сети («Активность в восприятии альтернатив», «Активность 
в действии», «Интернет-зависимость») определяются особенностями иден-
тичности личности. Активное восприятие альтернатив в сетевой коммуни-
кации связано со структурой идентичности интернет-пользователей. Чем 
сильнее желание осуществить «идеальное Я» в сети, тем слабее активность 
в восприятии альтернатив. Активность в действии в сетевой коммуника-
ции связана со спецификой самокатегоризации интернет-пользователей: 
чем слабее в идентичности проявляется социально-ролевой компонент, тем 
выше показатель активности в действии. Характерными признаками иден-
тичности аддиктивных людей являются нужда в эмоциональном содействии 
и стремление избежать предъявляемых обществом правил.1

1 Жичкина А. Е. Взаимосвязь идентичности и поведения в Интернете пользователей 
юношеского возраста: дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. Москва, 2001. 199 с.
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Результаты исследования А. В. Иващенко, Н. Б. Карабущенко, 
Н. Л. Сунгуровой раскрыли личностные особенности студентов, характери-
зующие выбор стратегий сетевого поведения. Активность в действии связа-
на с такими характерными признаками учащихся, как самопринятие, ком-
муникабельность и экстраверсия. Активность в восприятии альтернатив 
обнаружила связь с довольно высоким уровнем нейротизма, интроверсией, 
а также ригидностью. Интернет-аддикции подвержены студенты с таки-
ми характерными признаками, как спонтанность, эмоциональная неста-
бильность, агрессивность. У респондентов, склонных к сетевой аддикции, 
прослеживается низкая социальная активность, непризнание собственных 
позитивных и негативных качеств, отсутствие склонности к самоутвержде-
нию, а также к самореализации [25]. 

Н. Л. Сунгурова и С. Е. Паньшина в рамках исследования особенно-
стей образа «Я» студентов с разным уровнем самооценки обнаружили поло-
жительную связь самооценки с интернет-активностью. Было установлено, 
что с повышением уровня самооценки у студентов усиливается восприятие 
себя с позиции активности в виртуальном пространстве [26]. 

Несмотря на большой объем проведенных исследований, остаются 
нераскрытыми вопросы о целостном механизме регуляции активности в 
сети, а также практически без внимания были оставлены личностные осо-
бенности респондентов, выбирающих другие стратегии сетевой активности 
– «Активность в действии» и «Активность в восприятии альтернатив». Выде-
ление характерных особенностей студентов в аспекте определенных типов 
активности по характеру вовлеченности в сетевое взаимодействие дает воз-
можность рассматривать Интернет как неопределенную многовариантную 
среду, характеризующуюся разнообразием форм общения и деятельности в 
сети, что делает возможным более точное представление специфики регуля-
ции сетевой активности в молодежной среде. 

В целом, на основании проведенного анализа научных источников, 
личностная регуляция сетевой активности рассматривается нами как лич-
ностное системное образование, включающее комплекс компонентов (ре-
гуляторно-поведенческий, когнитивно-эмоциональный, мотивационно-по-
требностный, рефлексивно-оценочный), детерминирующих поведение лич-
ности в Интернете. В работе регуляторно-поведенческий компонент лич-
ностной регуляции представлен в структурных элементах самоорганизации; 
когнитивно-эмоциональный компонент выражен в стратегиях когнитивной 
регуляции эмоций; мотивационно-потребностный компонент отражен в мо-
тивах, целях, установках по отношению к Интернету; рефлексивно-оценоч-
ный включает личностные черты, самоотношение.
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Методология, материалы и методы 
Для сетевого поведения характерна многовариантность, которая нахо-

дит отражение в предпочтении разных стратегий активности в Интернете, в 
степени вовлеченности, в видах сетевой деятельности, в виртуальной само-
презентации, что придает этому явлению вариативность и неустойчивость. 
Поэтому с учетом возрастной специфики выборки мы остановились на пси-
хологических стратегиях активности по характеру сетевой идентичности. 

Кроме того, поведение людей в электронной коммуникации различа-
ется набором внутренне присущих им стабильных свойств, реализующихся 
в любых внешних условиях и ситуациях. Наличие вариативности индиви-
дуально-личностных характеристик в регуляции сетевого взаимодействия 
также выступило ключевым фактом при организации исследования. 

Обозначенная специфичность предмета исследования предопредели-
ла формирование выборки, стратегию, выбор методов и методик.

Методологическим основанием исследования выступил субъектно- 
личностный подход, подчеркивающий роль личностных характеристик в ре-
гуляции активности (А. Г. Асмолов, В. Н. Мясищев, В. И. Моросанова) [27–29]. 

В исследовании приняли участие 202 человека – студенты в возрас-
те от 17 до 25 лет. Средний возраст участников исследования составил 20 
лет. Из них: 137 девушек, 65 юношей. Респонденты являлись студентами 
высших учебных заведений Москвы, различных направлений профессио-
нальной подготовки («Лингвистика», «Журналистика», «Психология», «Мате-
матика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 
«Прикладная математика и информатика», «Ветеринария», «Ветеринар-
но-санитарная экспертиза и биологическая безопасность», «Лечебное дело»). 
В процессе эмпирического исследования мы использовали следующие ме-
тодики: опросник «Поведение в Интернете» (А. Е. Жичкина) [5]; опросник 
самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой (ОСД) [30]; модифици-
рованная анкета (О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский) [31]; 
опросник установок по отношению к Интернету (Э. Губенко) [32]; опросник 
«Когнитивная регуляция эмоций» (CERQ) в адаптации О. Л. Писаревой и А. 
Гриценко [33]; адаптированная методика М. Керниса – А. Парадайса для 
оценки ситуативной обусловленности самоотношения (Т. Н. Савченко, А. Г. 
Фаустова) [34]; адаптированная к русской выборке версия опросника TIPI 
(TIPI-RU) (А. С. Сергеева, Б. А. Кириллов, А. Ф. Джумагулова) [35].

Опросник «Поведение в Интернете» А. Е. Жичкиной был выбран для 
выявления стратегий сетевой активности у студентов.

Для изучения регуляторно-поведенческого компонента личностной 
регуляции сетевой активности нами был использован опросник самооргани-
зации деятельности Е. Ю. Мандриковой (ОСД), направленный на выявление 
особенностей самоорганизации деятельности студентов.
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Для исследования мотивационно-потребностного компонента были 
использованы модифицированная анкета (О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. 
Е. Войскунский) и опросник установок по отношению к Интернету (Э. Гу-
бенко). Модифицированная анкета (О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Во-
йскунский) включала вопросы о мотивах и целях использования Интернета. 
С помощью опросника установок по отношению к Интернету (Э. Губенко) 
изучались установки на проблемное использование Интернета. 

В рамках изучения когнитивно-эмоционального компонента личност-
ной регуляции сетевой активности нами был использован опросник «Когни-
тивная регуляция эмоций» (CERQ) в адаптации О. Л. Писаревой и А. Грицен-
ко, направленный на изучение стратегий когнитивной регуляции эмоций в 
стрессовых ситуациях.

Для исследования рефлексивно-оценочного компонента были выбра-
ны адаптированная методика М. Керниса – А. Парадайса для оценки ситу-
ативной обусловленности самоотношения (Т. Н. Савченко, А. Г. Фаустова) и 
адаптированная к русской выборке версия опросника TIPI (TIPI-RU) (А. С. 
Сергеева, Б. А. Кириллов, А. Ф. Джумагулова).

Методика «Шкала ситуативной обусловленности самоотношения» (Т. 
Н. Савченко, А. Г.Фаустова) была использована для оценки степени зависи-
мости проявлений самоотношения от внешних ситуативных факторов. Для 
выявления личностных черт нами была выбрана адаптированная к русской 
выборке версия опросника TIPI (TIPI-RU) (А. С. Сергеева, Б. А. Кириллов, А. 
Ф. Джумагулова).

При обработке результатов исследования использовались математи-
ко-статистические методы: описательная статистика, непараметрическая 
статистика (критерий Фридмана), корреляционный анализ (коэффициент 
корреляции Спирмена), программное обеспечение: Мicrosoft Excel, IBM 
SPSS Statistics Version 20.

Результаты исследования
В ходе анализа результатов проведенного исследования были выявле-

ны регуляторно-личностные особенности, определяющие специфику сете-
вой активности студенческой молодежи. 

Остановимся на общих тенденциях, полученных на основе рассмотре-
ния выделенных нами компонентов личностной регуляции. В ходе изучения 
поведенческих особенностей студенческой молодежи было выявлено, что 
доминирующей стратегией сетевого поведения является «Активность в вос-
приятии альтернатив». Соотношение шкал по средним показателям страте-
гий сетевой активности указывает на преобладание стратегии «Активность 
в восприятии альтернатив» (2,79) над «Интернет-зависимостью» (1,69) и «Ак-
тивностью в действии» (1,52) (рис. 1). 
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Рис. 1. Стратегии сетевой активности студентов 

Fig. 1. Students’ network activity strategies 

На основе критерия Фридмана была выявлена доcтоверность разли-
чий между тремя стратегиями поведения в сети (χ2 = 211,725, p = 0.000).

Изучая выделенный нами регуляторно-поведенческий компонент лич-
ностной регуляции, мы выявили показатели самоорганизации студентов. 
На рис. 2 представлено соотношение результатов по средним рангам шкал 
опросника самоорганизации деятельности. 

Рис. 2. Параметры самоорганизации деятельности студентов

Fig. 2. Characteristics of students’ activity self-organisation 
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Была выявлена следующая тенденция по шкалам самоорганизации: 
«Целеустремленность» (5,88), «Фиксация» (4,11), «Настойчивость» (3,93), «Пла-
номерность» (3,65), «Ориентация на настоящее» (1,73), «Самоорганизация» 
(с опорой на внешние средства) (1,71). Критерий Фридмана показал значи-
мость различий между шкалами (χ2 = 736,34, p = 0.000). 

При изучении мотивационно-потребностного компонента личностной 
регуляции нами были выявлены мотивы, цели сетевой активности студен-
тов, установки по отношению к Интернету.

В иерархии мотивов на первых позициях стоят познавательный (82 % 
респондентов), рекреационный (67 %) и коммуникативный (58 %) мотивы. 
Основной целью студентов является общение, респонденты отмечают 
легкость поиска контактов в сети, нежелание терять Интернет как ресурс, 
позволяющий беспрерывно общаться с пользователями из географически 
отдаленных мест.

Результаты по шкалам опросника установок по отношению к Интер-
нету можно представить следующим распределением средних рангов, ха-
рактерным для выборки в целом (рис. 3). 

Рис. 3. Установки студентов по отношению к Интернету

Fig. 3. Students’ attitudes towards the Internet 

На первом месте установка «Социальный комфорт» (3,58), далее «Сни-
женный самоконтроль» (3), «Отвлечение» (2,23), «Одиночество/депрессия» 
(1,19). Критерий Фридмана показал значимость различий между шкалами 
(χ2 = 393,75, p = 0.000)
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Изучая когнитивно-эмоциональный компонент личностной регуляции 
студентов, представленный стратегиями когнитивной регуляции эмоций, 
мы выявили общую тенденцию по способам когнитивной регуляции эмо-
ций студентов: на первом месте «Перефокусировка на планирование» (6,72), 
далее «Позитивный пересмотр» (6,57), «Принятие» (5,87), «Помещение в пер-
спективу» (5,56), «Сосредоточение» (5,49), «Самообвинение» (5,34), «Положи-
тельная перефокусировка» (4,16), на последних местах представлены сред-
ние ранги по шкалам «Катастрофизация» (2,71) и «Обвинение» (2,58). Были 
выявлены статистически значимые различия между шкалами (χ2 = 518,79, 
p = 0.000). Соотношение результатов по средним рангам стратегий когни-
тивной регуляции эмоций представлено на рис. 4.

Рис. 4. Стратегии когнитивной регуляции эмоций студентов 

Fig. 4. Cognitive emotion regulation strategies of students

Исследуя рефлексивно-оценочный компонент личностной регуляции 
сетевой активности студентов, мы выявили показатели ситуативной обу-
словленности самоотношения и личностные черты, характерные для всей 
выборки.

Тенденция распределения личностных качеств согласно результатам 
по всей выборке получилась следующей (рис. 5). На первом месте такое лич-
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ностное качество как добросовестность (3,48), на втором – открытость ново-
му опыту (3,35), на третьей позиции – экстравертность (3,21), на последних 
двух – дружелюбие (2,62) и эмоциональная стабильность (2,35). Достовер-
ность различий между шкалами была выявлена с помощью критерия Фрид-
мана (χ2 = 84,26, p = 0.000).

Рис. 5. Личностные черты студентов по шкалам опросника TIPI-RU

Fig. 5. Personality traits of students on the scales of TIPI-RU Questionnaire 

Средний балл по шкале ситуативная обусловленность самоотношения 
48,74. 

Результаты корреляционного анализа по коэффициенту ранговой 
корреляции Спирмена позволили раскрыть связи выделенных нами компо-
нентов личностной регуляции с определенными стратегиями сетевого по-
ведения.

Выявлены связи между стратегиями сетевого поведения и параме-
трами самоорганизации студентов (регуляторно-поведенческий компонент 
личностной регуляции). Так, стратегия «Активность в действии» положи-
тельно коррелирует с целеустремленностью (rs = 0.147; p = 0.05) и настой-
чивостью (rs = 0.159; p = 0.05). Студенты, деятельность которых направлена 
на достижение целей, проявляющие упорство на пути к цели, склонны быть 
активными в сети при поиске знакомств, в обсуждении каких-либо вопро-
сов. Обычно они заходят в Интернет с определенными намерениями. 
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Отрицательные корреляции были зафиксированы между «Интернет- 
зависимостью» и вышеупомянутыми параметрами самоорганизации – це-
леустремленностью (rs = -0.178; p = 0.05) и настойчивостью (rs = -0.373; 
p = 0.01). Студенты, которым не свойственно ставить перед собой конкрет-
ные цели, а также сложно прикладывать волевые усилия для достижения 
результата, более расположены к проблемному поведению в сети. Необходи-
мо отметить, что «Интернет-зависимость» положительно коррелирует с уста-
новкой на отвлечение (rs = 0,427; p = 0.01), которая также находит значимые 
отрицательные корреляции с целеустремленностью (rs = -0.338; p = 0.01) и 
настойчивостью (rs = -0,495; p = 0.01). Это дает основания предположить, 
что студенты, не склонные к концентрации на целях, не проявляющие во-
левых усилий, с большей вероятностью выбирают Интернет как средство 
избегания важной деятельности, что делает их еще более зависимыми от 
интернет-коммуникации.

Были установлены взаимосвязи между стратегиями сетевого поведе-
ния и установками по отношению к Интернету у студентов. «Активность 
в восприятии альтернатив» положительно коррелирует со шкалами «Соци-
альный комфорт» (rs = 0.191; p = 0.01), «Одиночество» (rs = 0.303; p = 0.01), 
«Сниженный самоконтроль» (rs = 0.172; p = 0.05), «Отвлечение» (rs = 0.225; 
p = 0.01). Студенты, ощущающие комфорт в сети, легкость установления 
близких отношений в виртуальном мире по сравнению с реальным, склон-
ные чувствовать одиночество вне сети, имеющие трудности с сокращением 
времени в Интернете, а также использующие сеть как средство избегания 
ответственных дел, более расположены искать себя в сети, относиться поло-
жительно к изменениям и возможности новых знакомств в Интернете. Для 
студентов с установками «Отвлечение» (rs = 0.427; p = 0.01), «Одиночество» 
(rs = 0.275; p = 0.01), «Сниженный самоконтроль» (rs = 0.399; p = 0.01), «Соци-
альный комфорт» (rs = 0.243; p = 0.01) также характерно интернет-зависи-
мое поведение. 

Связи между стратегиями сетевого поведения и способами когни-
тивной регуляции эмоций следующие. Стратегия «Активность в действии» 
коррелирует с «Положительной перефокусировкой» (rs = 0.179; p = 0.05), 
«Перефокусировкой на планирование» (rs = 0.188; p = 0.01), «Позитивным 
пересмотром» (rs = 0.141; p = 0.05) и «Обвинением» (rs = 0.148; p = 0.05). Сту-
денты, склонные к позитивному изменению мыслей с целью отстранения от 
негативных событий, обдумывающие варианты выхода из проблемной си-
туации, а также те, кто способен увидеть позитивное для личностного роста 
значение трудностей, более активны в интернет-среде.

Шкала «Интернет-зависимость» обнаруживает положительные корре-
ляции с такими способами когнитивной регуляции эмоций, как «Сосредото-
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чение» (rs = 0.214; p = 0.01), «Катастрофизация» (rs = 0.284; p = 0.01), «Обви-
нение» (rs = 0.152; p = 0.05), и отрицательные со шкалами «Положительная 
перефокусировка» (rs = -0.183; p = 0.01), «Позитивный пересмотр» (rs = -0.206; 
p = 0.01). Студенты, которым в стрессовой ситуации присуще сосредото-
чение на чувствах и мыслях о негативном событии, преувеличение нега-
тивной стороны проблемной ситуации, мысленное перекладывание вины за 
испытанные трудности на окружение, а также те обучающиеся, которым 
не свойственно обращение к размышлению над приятными событиями, для 
которых не характерен поиск положительных моментов личностного роста 
в происходящем, часто не могут эффективно регулировать свое поведение в 
сети. Выявленные связи способов когнитивной регуляции эмоций с «Интер-
нет-зависимостью» показывают положительные корреляции интернет-за-
висимого поведения именно с деструктивными стратегиями когнитивной 
регуляции эмоций («Сосредоточение», «Катастрофизация», «Обвинение») и 
напротив отрицательные с эффективными стратегиями («Положительная 
перефокусировка», «Позитивный пересмотр»).

Проведенный корреляционный анализ показал связь стратегий сете-
вого поведения со шкалой «Ситуативная обусловленность самоотношения». 
Ситуативная обусловленность самоотношения имеет положительную связь 
с «Активностью в восприятии альтернатив» (rs = 0.213; p = 0.01) и «Интер-
нет-зависимостью» (rs = 0.187; p = 0.01). Студенты, чье самоотношение об-
уславливается ситуативными переменными, более склонны к поиску иден-
тичности в сети и к интернет-зависимому поведению. 

Также были установлены связи между личностными чертами студен-
тов и стратегиями сетевого поведения. Так, экстравертность (rs = 0.195; 
p = 0.01) и открытость новому опыту (rs = 0.249; p = 0.01) оказались положи-
тельно связаны со стратегией «Активность в действии». Для студентов, кото-
рые открыты и полны энтузиазма во взаимодействии, настроены творчески 
и позитивно по отношению к новому, является типичной активная позиция 
в сети. Были выявлены отрицательные корреляции «Интернет-зависимости» 
с такими чертами, как добросовестность (rs = -0.184; p = 0.01) и открытость 
новому опыту (rs = -0.149; p = 0.05). 

Обсуждение результатов

Проведенный анализ показывает, что опыт предыдущих исследова-
ний в основном позволил выявить характерные черты интернет-зависимых 
пользователей. 

Авторами были отмечены личностные особенности интернет-аддик-
тов, выражающиеся в эмоционально-волевой сфере. Так, эмоциональ-
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ная неустойчивость была выделена исследователями Т. С. Спиркиной [7], 
Л. И. Козловой, М. Г. Чухровой [9], D. Hinić [13], A. Weinstein, D. Dorani, R. 
Elhadif, Y. Bukovza, A. Yarmulnik, P. Dannon [14], Q. Agbaria, D. Bdier [23]. 
Высокий уровень тревожности упоминался в работах М. И. Дрепы [8], А. 
А. Колмогорцевой [11], N. Pshuk, N. Koriava [20], M. Mehroof, M. D. Griffiths 
[21]. Беспомощность отмечалась в исследовании C. Frangos, K. Fragkos [16]. 
Q. Chеn, X. Quan, H. Lu, P. Fei, M. Li среди характерных черт интернет-ад-
диктов выделяли трудности самоконтроля [12]. В работе Л. И. Козловой и 
М. Г. Чухровой также среди особенностей эмоционально-волевой сферы ин-
тернет-зависимых пользователей были перечислены напряженность, низкая 
стрессоустойчивость, нерешительность [9].

М. И. Дрепа и S. Islam, M. I. Malik, S. Hussain, R. Thursamy, M. Shuja-
hat, M. Sajjad отметили специфику мотивационной сферы интернет-аддик-
тов: мотив избегания неудач [8], мотивы развлечения, поиска информации, 
социального взаимодействия, экономические мотивы [18]. 

Особенности когнитивно-регуляторной сферы зависимых от Интер-
нета пользователей (низкий уровень развития когнитивных способностей 
оценки эмоций и использования эмоций при решении проблем) выявили M. 
Khatiri Yanesari, A. Homayouni, K. Gharib [17].

 Исследователями отмечалось также своеобразие рефлексивно-оце-
ночной сферы интернет-аддиктов. Низкую самооценку зависимых от вир-
туального пространства пользователей выделяли М. И. Дрепа [8], C. Frangos, 
K. Fragkos [16], L. Seabra, M. Loureiro, H. Pereira, S. Monteiro, R. M. Afonso, 
G. Esgalhado [19], N. Pshuk, N. Koriava [20]. S. Casale, S. Lecchi, G. Fioravan-
ti отмечали у интернет-аддиктов склонность к неадекватной оценке себя с 
ориентацией на мнение окружения [15]. 

Полученные в ходе проведенного нами исследования результаты по-
казали доминирование в молодежной среде такого типа сетевого поведения 
как «Активность в восприятии альтернатив». Преобладание данной страте-
гии во многом объясняется задачами развития, характерными для юноше-
ского возраста. В студенческом возрасте растет интерес к миру, необходи-
мость в новом опыте, в поиске идентичности. 

Выявленная тенденция по шкалам самоорганизации позволяет утвер-
ждать, что для выборки студентов в целом в большей степени характерно 
понимание собственных целей и стремление к их достижению, склонность 
к исполнительности и следованию запланированной структуре организации 
событий во времени, им свойственны проявление волевых усилий для до-
стижения целей и развитые навыки тактического планирования.

Изучение мотивационно-потребностного компонента выявило доми-
нирование познавательного мотива. Интернет для студентов, прежде все-
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го, комфортная среда, где возможно ощутить спокойствие и безопасность, 
расширить социальные контакты. Доминирование установки «Социальный 
комфорт» во многом объясняется возрастными особенностями студентов. 
На данном возрастном этапе особенно возрастает необходимость, с одной 
стороны, в новом опыте, а с другой – в признании, в защищенности, что 
определяет рост потребности молодых людей в общении с окружающими 
людьми, быть принятыми, признанными обществом. Потребность молодежи 
в безопасном установлении контактов и получении обратной связи о себе 
может быть удовлетворена в виртуальном пространстве, дающим в силу его 
особенностей (возможностей анонимности, контроля над событиями, до-
ступности контактов, возможностей экспериментирования с образами) лег-
кость и безопасность создания контактов с социальным окружением.

Изучение способов когнитивной регуляции эмоций позволяет сказать, 
что студенты в большинстве своем более склонны использовать эффектив-
ные стратегии, способствующие адаптации, направленные на поиск спо-
собов преодоления неблагоприятных ситуаций, нацеленные на нахождение 
позитивного для личностного роста значения события, на принятие ситуа-
ции в целом. 

Выявленные результаты по рефлексивно-оценочному компоненту ха-
рактеризуют респондентов как добросовестных, открытых новому опыту, 
чье самоотношение в меру реактивно к воздействию ситуативных факторов.

 Описанные взаимосвязи личностных особенностей студентов с основ-
ными стратегиями поведения в сети можно представить в виде профилей 
следующим образом.

Стратегия «Активность в действии» у студентов получила связь с па-
раметрами самоорганизации «Целеустремленность», «Настойчивость», со 
стратегиями когнитивной регуляции эмоций «Положительная перефокуси-
ровка», «Позитивный пересмотр», «Обвинение», «Перефокусировка на плани-
рование», с личностными чертами «Экстравертность», «Открытость новому 
опыту». 

Тип поведения в сети «Активность в восприятии альтернатив» харак-
терен для студентов с установками по отношению к Интернету «Социаль-
ный комфорт», «Отвлечение», «Сниженный самоконтроль», «Одиночество/
депрессия», выбирающих стратегию когнитивной регуляции эмоций «Обви-
нение». Самоотношение таких респондентов в большей степени обусловлено 
ситуативными факторами.

Особенности интернет-зависимых студентов следующие: низкие по-
казатели по параметру самоорганизации «Целеустремленность» и «Настой-
чивость», наличие установок по отношению к Интернету «Социальный ком-
форт», «Отвлечение», «Сниженный самоконтроль», «Одиночество / депрес-
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сия», выбор деструктивных стратегий когнитивной регуляции «Обвинение», 
«Катастрофизация», «Сосредоточение» и избегание таких позитивных стра-
тегий, как «Положительная перефокусировка», «Позитивный пересмотр», 
ситуативная обусловленность самоотношения, недобросовестность и закры-
тость опыту.

Таким образом, можем заключить, что для студентов, выбирающих 
стратегию «Активность в действии», в отличие от студентов, предпочита-
ющих «Активность в восприятии альтернатив» и «Интернет-зависимость», 
характерны следующие регуляторно-личностные особенности: выбор поло-
жительных стратегий когнитивной регуляции эмоций («Положительная пе-
рефокусировка», «Позитивный пересмотр», «Перефокусировка на планиро-
вание»), целеустремленность и настойчивость, такие личностные черты, как 
экстравертность и открытость новому опыту. Тогда как личностные особен-
ности молодых людей со стратегиями «Активность в восприятии альтерна-
тив» и «Интернет-зависимость» представлены в целом выбором негативных 
стратегий когнитивной регуляции эмоций, ситуативной обусловленностью 
самоотношения, установками на проблемное использование Интернета 
(«Социальный комфорт», «Отвлечение», «Сниженный самоконтроль», «Одино-
чество / депрессия»).

Сравнение результатов проведенного исследования с полученными 
заключениями других авторов дает возможность выделить ряд устойчивых 
взаимосвязей интернет-зависимого поведения с определенными личност-
ными характеристиками. 

Так, взаимосвязь интернет-зависимого поведения с установкой «Оди-
ночество» в некоторой степени согласуется с результатами группы исследо-
вателей S. Casale, S. Lecchi, G. Fioravanti, выявивших связь одиночества и 
неконструктивного взаимодействия с проблемным использованием Интер-
нета [15], а также с данными C.-S. Ang, N.-N. Chan, Ch.-S. Lee [22], обнару-
живших связь интернет-аддикции с избеганием одиночества, и с результа-
тами K. Fragkos и C. Frangos, определивших одиночество одним из предик-
торов интернет-зависимости [16]. 

Выявленная положительная связь ситуативной обусловленности само-
отношения с «Интернет-зависимостью» и «Активностью в восприятии аль-
тернатив» была обнаружена ранее [25]. Наличие взаимосвязи между интер-
нет-аддикцией и зависимостью оценки себя и собственного поведения от 
мнения окружающих также было доказано группой исследователей S. Ca-
sale, S. Lecchi, G. Fioravanti [15]. 

Необходимо отметить, что схожие результаты относительно обратной 
связи интернет-аддикции с добросовестностью были получены исследова-
телями Q. Agbaria и D. Bdier [23], N. Hawi и M. Samaha [24], что говорит об 
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устойчивости данной взаимосвязи. Что касается корреляции «Интернет-за-
висимости» с открытостью новому опыту, то в работе N. Hawi и M. Sama-
ha [24], как и в проведенном нами исследовании, выявлена отрицательная 
связь между двумя данными переменными. 

Результаты, полученные в ходе исследования, представляют широкое 
описание отдельных параметров личностной регуляции сетевой активности 
студенческой молодежи. Однако их дальнейшая генерализация возможна 
пока не в полной мере. Ограничениями в нашем случае выступили особен-
ности выборки (отчасти лимитированный охват направлений профессио-
нальной подготовки, недостаточная качественная однородность выборки 
по полу). В данном аспекте предполагается дальнейшая исследовательская 
работа. 

Заключение

Проведенное исследование позволяет рассматривать в качестве опре-
деляющих сетевую активность такие регуляторно-личностные особенности, 
как параметры самоорганизации, стратегии когнитивной регуляции эмо-
ций, мотивы, цели и установки по отношению к Интернету, самоотношение 
и личностные черты. 

Гипотеза о наличии взаимосвязи между доминирующими характери-
стиками компонентов личностной регуляции и предпочитаемыми психоло-
гическими стратегиями сетевой активности подтвердилась. Результаты, по-
лученные в ходе работы, делают возможным выделение определенных лич-
ностных характеристик студентов, выбирающих разные стратегии сетевой 
активности. 

Для учащихся, занимающих активную позицию в сети, проявляющих 
инициативу в дискуссиях, в установлении контактов в интернет-коммуни-
кации, характерны направленность на достижение целей, упорство на пути 
к их реализации; им свойственны открытость новому опыту, энтузиазм; под 
воздействием стрессовых ситуаций студенты, выбирающие данную пози-
цию в сети, склонны обращаться к мыслям о приятных событиях, создавать 
позитивный для личностного роста смысл событий, размышлять о мерах, 
необходимых для преодоления стрессовых ситуаций.

 Учащихся с выраженным стремлением к поиску своей идентично-
сти, стремлением испытать новый опыт в сети характеризует ощущение 
комфорта в сети, легкость установления близких отношений в виртуальном 
мире по сравнению с реальным, чувство одиночества вне сети, трудности 
с сокращением времени в виртуальном пространстве, а также применение 
Интернета как средства избегания ответственных дел; их самоотношение 
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преимущественно обуславливается ситуативными факторами; в стрессовых 
ситуациях для данной категории пользователей характерно перекладыва-
ние вины за то, что было испытано, на другого человека или на окружаю-
щую среду. 

Интернет-зависимых респондентов отличают сложности в постановке 
конкретных целей и в приложении волевых усилий для доведения начатого 
до логического завершения; наличие установок на проблемное использова-
ние Интернета; в стрессовых ситуациях студенты с аддиктивным поведе-
нием в сети склонны к обвинению в произошедшем окружения, к преуве-
личению разрушительной силы событий, к сосредоточению на чувствах и 
мыслях о негативном событии; данные респонденты не готовы открываться 
новому опыту, неорганизованны; их самоотношение зависит от ситуатив-
ных переменных.

Проведенное исследование позволило дать описание отдельным пара-
метрам личностной регуляции сетевой активности студенческой молодежи, 
обозначая типичные и относительно устойчивые психологические характе-
ристики. При этом необходимо признать, что киберпространство вмещает в 
себя спектр возможностей для развития студентов. Но качество личностных 
преобразований находится в зависимости не только от регуляции, но и от 
регулятивности, т. е. направления активности субъекта со стороны среды. 
Обозначенный аспект представляет интерес для дальнейшей исследователь-
ской работы.

Понимание роли регуляторно-личностных характеристик в сетевом по-
ведении студенческой молодежи выступает основанием для совершенство-
вания программ дистанционного обучения, курсов дополнительного образо-
вания, а также для повышения эффективности регуляции сетевой активно-
сти в молодежной среде в целях профилактики интернет-зависимости.
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