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Аннотация. В системе образования встает очень 
важная проблема качества получаемой обучающими-
ся информации, процесса ее переработки и примене-
ния как в учебной деятельности, так и в межлич-
ностном взаимодействии. Связующим звеном между 
средой, обществом и социальной ситуацией, в кото-
рую включается субъект, выступает доверие как 
фундаментальное условие взаимодействия человека 
с миром. В реалиях нынешнего времени, где мир 
в своём многообразии социально-экономических, со-
циально-политических, экологических и духовно-
нравственных проблем представлен для молодежи, 
прежде всего средствами интернет–коммуникации, 

соответствующим образом характеризуется доверительное отношение подрастающего поко-
ления к виртуальному медиапространству. В качестве источника информации современная 
молодежь всё чаще отдает своё предпочтение интернет-ресурсам, к которым относятся раз-
личные социальные сети (Вконтакте, Одноклассники), форумы, блоги, очень популярные сей-
час мессенджеры (Телеграмм), позволяющие обмениваться всевозможной информацией, ре-
шать повседневные задачи, собирать сведения об окружающем мире. В статье затрагивается 
понятие доверия и его основные составляющие, психологические характеристики интернет-
коммуникации, а также личностно-типологические особенности студентов. Под воздействием 
огромного объёма разнообразной, а иногда противоречивой информации, у молодых людей 
зачастую возникает несоответствие и даже рассогласованность сформировавшихся субъект-
ных отношений. Медиадискурс оказывает влияние на характер межличностного взаимодей-
ствия, которое может носить как позитивный, так и негативный характер. В представленной 
работе рассматривается информационно-когнитивный компонент доверительного отношения 
молодежи к интернет-коммуникации и различные его составляющие. Кроме того, в ходе ис-
следования был произведен анализ содержательных компонентов на выборке студенческой 
молодежи и выделение специфических факторов. Впоследствии эти факторы анализировались 
по степени выраженности среди студентов. На основе проведенного анализа были сделаны 
выводы о структурно-содержательных компонентах доверия студенческой молодежи интер-
нет-коммуникации. Помимо этого, были выделены моменты, требующие особого внимания 
при осуществлении психологического сопровождения. 
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Abstract. The education system faces a very important 
problem related to the quality of the information re-
ceived by students, as well as to its processing and appli-
cation both in educational activities and in interpersonal 
interaction. Trust, as a fundamental condition for human 
interaction with the world, is the connecting link be-
tween the environment, society and the social situation 
in which the subject is included. Today internet commu-
nication is the primary way in which the world is pre-
sented to young people in its diversity of socio-
economic, socio-political, environmental and moral
problems. The trusting attitude of young people to the 
virtual media space is appropriately characterized. Mod-

ern youth increasingly prefers internet resources as a source of information—these include various 
social networks (Vkontakte, Odnoklassniki), forums, blogs and messengers (Telegram). They allow 
students to exchange all kinds of information, solve everyday tasks and collect information about the 
world around them. The article focuses on the concept of trust and its main components. The article 
also deals with the psychological characteristics of internet communication, as well as personal and 
typological features of students. Young people often form inconsistent subjective relationships under 
the influence of a huge amount of diverse and sometimes contradictory information. Media discourse 
influences the nature of interpersonal interaction and objective reality, and this influence can be both 
positive and negative. The article considers the information and cognitive component of the trusting 
attitude of young people to internet communication and its various elements. The study also analyzed 
the content  in a sample of students and identified specific factors. Subsequently, these factors were 
analyzed in terms of their degree of severity among students. Based on the analysis, conclusions were 
drawn about the structural and content of the trust of students in internet communication. In addition, 
certain points were highlighted that require special attention in the implementation of psychological 
support. 
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Введение 

Российские ученые обращают при-
стальное внимание на безуспешные по-
пытки молодежи интегрироваться в об-
щество, которые ставят ее перед необхо-
димостью поиска альтернативных кана-
лов интеграции и непростого выбора 
между самореализацией в социально-
одобряемых формах (через учебу, труд) и 

самоутверждением в рамках молодежной 
субкультуры, часто сопряженной с право-
нарушениями и дестабилизацией обще-
ства, что нашло отражение в концепции 
«социального исключения» (Зубок, Чу-
пров 2017).    

«Социальное исключение» молодежи 
из решения актуальных проблем обще-
ства привело к активному включению 
в информационно- коммуникационное  
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общение виртуального медиапростран-
ства, которому способствует,  по мнению 
А. Ю. Егорова (Егоров 2007), анонимность 
личности в Сети (возможность аноним-
ных социальных интеракций, возмож-
ность для реализации представлений, 
фантазий с обратной связью, широкая 
возможность поиска нового собеседника, 
удовлетворяющего практически любым 
критериям, неограниченный доступ к ин-
формации). Через проявления  активно-
сти в Интернет-коммуникации  возможно 
удовлетворить потребность в становле-
нии себя виртуальным коллективным 
субъектом (Сушков, Козлова 2015). 

Связующим звеном между средой, об-
ществом и социальной ситуацией, в кото-
рую включается субъект, выступает дове-
рие как фундаментальное условие взаи-
модействия человека с миром. Ведущие 
характеристики доверия, как отмечает 
Т. П. Скрипкина (Скрипкина 2000), тако-
вы: доверие выступает условием форми-
рования всех видов и форм отношений 
людей и одновременно входит в качестве 
компонента во все виды и формы отно-
шений человека к миру и к себе самому; 
доверие возникает тогда, когда есть го-
товность к проявлению доверия хотя бы 
у одного из двух взаимодействующих 
субъектов; выход за пределы «необходи-
мой меры» доверия и по отношению к се-
бе и по отношению к другим приводит 
к негативным последствиям в общении. 
В современных условиях, где мир и его 
социально-экономические, социально-
политические, экологические, духовно-
нравственные проблемы представлены 
для молодежи, прежде всего, средствами 
Интернет-коммуникации, соответствую-
щим образом характеризуют доверитель-
ное отношение молодежи к виртуальному 
медиапространству. 

В качестве источника информации со-
временная молодежь преимущественно 
отдает предпочтение Интернет-ресурсам, 
к которым относятся социальные сети, 
форумы, блоги, которые позволяют обме-
ниваться информацией, решать повсе-
дневные задачи, формировать представ-

ление об окружающем мире. Такая сте-
пень влияния этих ресурсов на сознание 
подрастающего поколения актуализирует 
вопрос качества получаемой информации, 
того, каким образом она перерабатывает-
ся и применяется как в учебной деятель-
ности, так и в межличностном взаимодей-
ствии. Информационные потоки, которые 
обрушиваются на молодого человека, за-
частую вызывают несоответствие и даже 
рассогласование сформировавшихся 
субъектных отношений, характера меж-
личностного взаимодействия и объек-
тивной реальности, т. е. порождают «ак-
туальную неопределенность», неопреде-
ленность ориентации в информационном 
пространстве и последующее стремление 
присоединиться к мнению большинства 
своей референтной группы. Необходимо 
также учитывать еще не выявленную, по-
тенциально возможную неадекватность 
(потенциальную неопределенность) по-
знавательных средств учащихся, их субъ-
ективного образа мира, природы и обще-
ства, социальной позиции личности, си-
стемы ее целей, мотивов и потребностей, 
мировоззрения и ценностных ориента-
ций, социальных норм, нравственных и 
этических принципов, идеалов и убежде-
ний той информации, которая насаждает-
ся СМИ и поступает через некоторые Ин-
тернет-форумы, социальные сети, что 
способствует в дальнейшем принятию 
молодым человеком негативных форм 
поведения (Парфенова, Литвинов, Золо-
тухина 2017). 

Интернет-пространство в нынешнюю 
эпоху цифровизации является сильным 
инструментом воздействия на систему 
ценностей молодёжи и может способство-
вать формированию негативных устано-
вок. Н. А.  Хвыля-Олинтер отмечает влия-
ние распространяемой в Интернете нега-
тивной информации на молодое поколе-
ние России, динамику роста Интернет-
аудитории и перспективы воздействия 
Интернета на ценностное состояние насе-
ления страны,а  также описывает риски 
распространения экстремистских устано-
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вок среди молодежи с помощью социаль-
ных сетей (Хвыля-Олинтер 2016). 

Отрицательное воздействие медиапро-
странства, выражающееся в чрезмерной 
включенности в Интернет-коммуника-
цию, может привести молодого человека 
к распространенным формам зависимого 
поведения –  Интернет-зависимости.  
Старшеклассники с Интернет-зависимым 
поведением не обладают нужными навы-
ками для эффективного и конструктивно-
го общения, не умеют достигать совме-
стимости, согласия, взаимной приспособ-
ленности, не могут испытывать доверие и 
удовлетворенность, отстаивать свою точ-
ку зрения и адекватно владеть своими со-
стояниями. Это объясняется излишней 
замкнутостью, чувством беспокойства и 
тревожности, что приводит к отчуждению 
от окружения сверстников. Часто такие 
молодые люди предпочитают бегство от 
реального общения в мир виртуальности, 
где достижение успеха в межличностном 
общении представляется более простым 
(Бергис, Азизова 2015). 

Психологические характеристики Ин-
тернет-коммуникации по результатам ис-
следования  включают: личностные осо-
бенности участников виртуального обще-
ния (нечувствительность к собеседнику, 
отвержение реального окружения, само-
уверенность, высокий уровень саморуко-
водства, сдержанность,  внутренняя кон-
фликтность, выраженное стремление 
к изменениям, низкий уровень самопони-
мания и самораскрытия); мотивы вирту-
ального общения (получение эмоцио-
нальной поддержки, сотрудничество, зна-
комство, самореализация); смысловые 
функции виртуального общения (аффи-
лиативная, коммуникативная, информа-
ционная, самопрезентация личности и 
интеллектуальных качеств) (Манеров, 
Королева, Богдановская, Проект 2006). 

Сетевое пространство предстает как 
информационно-психологическое, где 
находят свое проявление личностно-
типологические характеристики участни-
ков (Иващенко, Карабущенко, Сунгурова 
2016). 

Целью данного исследования является 
изучение влияния активности в интел-
лектуальной  сфере на восприятие ин-
формационных характеристик  интернет-
дискурса учащимися в организациях 
среднего профессионального образования 
(СПО), раскрывающее информационно-
когнитивный компонент доверительного 
отношения к Интернет-коммуникации и 
степень его выраженности.   

Материалы и методы 

Поскольку доверие является комплекс-
ным понятием, мы включаем в его состав 
информационно-когнитивный, эмоцио-
нально-оценочный,   поведенческий ком-
поненты, опираясь на понятие «социаль-
но-психологическая безопасность»  в ис-
следовании И. А. Баевой  (Баева 2008),  где 
доверие выступает одним из ведущих 
компонентов переживания человеком 
своей защищенности, справедливости во 
взаимодействии со средой, в наличии 
возможностей у социальной среды и лич-
ности для предотвращения и устранения 
угроз при наличии ресурсов сопротивля-
емости внешним и внутренним деструк-
тивным воздействиям в конкретной жиз-
ненной ситуации, а также на  результаты  
исследований в области социально-
психологической безопасности в условиях 
ожидаемой террористической угрозы. 

Исследование информационных и ко-
гнитивных компонентов доверительного 
отношения к Интернет-коммуникации 
проводилось на выборке студенческой 
молодежи, обучающейся в СПО (n=70) при 
помощи анкеты и стандартизированных 
шкал: «доверие источникам информа-
ции», «влияние информации в процессе 
Интернет-коммуникации на молодежь», 
«стратегии поведения при переживании 
ожидаемых угроз». Шкалы были провере-
ны по психометрическим показателям 
(приближение распределения показате-
лей к нормальному; внутренняя согласо-
ванность показателей по шкале на основе 
критерия альфа Кронбаха выше 0,74; 
определение внутренней структуры шка-
лы и уровней обобщенности с помощью 



Я. Л. Тачалова, Н. Б. Парфенова 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2022. Выпуск 5 420 

факторного анализа). В результате  было 
получено большое количество эмпириче-
ского материала, который подвергся фак-
торному анализу по соответствующим 
блокам структуры доверительного отно-
шения молодежи к Интернет-коммуника-
ции. Для выделения факторов использо-
вался метод главных компонент (метод 
вращения Varimax), выделялось такое ко-
личество факторов, чьи собственные зна-
чения больше единицы, значимость фак-
торных весов переменных, входящих 
в каждый фактор, больше 0,4, накоплен-
ные проценты дисперсии по  интеграль-
ному индексу составляли выше 50%. 

Поскольку измерительная процедура 
доверительного отношения  молодежи 
к  Интернет-коммуникации содержит до-
статочно обширную зону неопределенно-
сти, мы предлагаем рассматривать не-
определенность как информационную ха-
рактеристику степени рассогласования 
между воздействующими стимулами 
окружающей среды (реальной и вирту-
альной) и мотивационной обусловленно-
стью поведения субъекта, отражающую 
противоречия и порождающую как жиз-
ненные проблемы, так и проблемы ме-
диапространства. При этом неопределен-
ность как воспринимается субъектом, так 
и выражается в его высказываниях, что 
необходимо учитывать для операциона-
лизации «субъективного образа медиа-
пространства и себя в нем». 

Поскольку неопределенность связана 
с вероятностью рефлексивного прогноза, 
то при Р<0,6 увеличивается неопределен-
ность рефлексивных суждений, и соответ-
ственно, при Р>0,6 возрастает определен-
ность принятых суждений. 

Впоследствии обобщенные факторы 
анализировались по степени выраженно-
сти среди студентов (частотный анализ).   

Результаты и их обсуждение 

Информационно–когнитивный компо-
нент доверительного отношения молоде-
жи к Интернет-коммуникации содержит 
представления студентов о доверии ин-
формации, которая поступает из медиа-

пространства, о степени защищенности от 
влияния Интернет-коммуникации, обоб-
щение которых представлено в инте-
гральном факторе и специфических фак-
торах. Доверие информации из Интернет-
коммуникации представлено в следую-
щих факторах. 

1ф. «Общение и видео в Интернете 
(развлечения)» (18,3% дисперсии) вклю-
чает: общаетесь в социальных сетях, мес-
сенджерах (0,766); просматриваете видео 
на youtube, tiktok (0,753); просматриваете 
фото и видео на страницах других людей 
(,649); просматриваете фильмы/сериалы 
(0,587); играете в онлайн-игры (0,567);  
просматриваете спортивные обзоры 
(,540). 

2ф. «Поиск учебной и научной инфор-
мации в Интернете» (12% дисперсии) 
включает: читаете научную литературу   
(0,777); ищете учебную информацию 
(0,693); слушаете музыку   (0,520); про-
сматриваете информацию о здоровом об-
разе жизни (0,402). 

3ф. «Информация в Интернете для са-
моразвития» (11% дисперсии), включает: 
проходите психологические тесты (0,672); 
просматриваете информацию по самораз-
витию и самопознанию (0,672); просмат-
риваете новостную ленту  (0,520); поиск 
информации о болезнях и способах лече-
ния (0,452). 

4ф. «Покупки через интернет» (10,4% 
дисперсии), включает: совершаете покуп-
ки через интернет (0,725).   

Распределение учащихся относительно 
доверительного отношения к Интернет-
коммуникации по факторам: 23% учащих-
ся предпочитают  развлечения  с помо-
щью информации из Интернет-
коммуникации; 26% часто обращаются за 
научной и учебной информацией;  дове-
ряют информации для саморазвития 
27,4%. От 29 до 43% учащихся находятся 
в зоне неопределенности, т. е. иногда до-
веряют информации Интернет-дискурса, 
иногда не доверяют. 

Защищенность от информации в Ин-
тернет-коммуникации представлена 
в обобщенном факторе «Защищенность от 
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негативного влияния в Интернет-
коммуникации» (16,4% дисперсии), вклю-
чает: защищенность от сект и других ре-
лигиозных организаций (0,727); от терро-
ристических организаций (0,643); от ин-
формации «групп смерти» (0,526);  от 
агрессивной, вредоносной (манипулятив-
ной) рекламы  (0,452); от хейтеров 
(0,438). Примерно треть респондентов 
отмечают защищенность, около 40% ис-
пытывают неопределенность в субъек-
тивном образе безопасности в Интернет-
коммуникации. 

В изменяющихся условиях образования 
ведущим компонентом выступает инди-
видуально-личностная активность сту-
дентов в интеллектуальной сфере, осно-
вой которой являются формально-
динамические свойства (эргичность, ско-
рость, пластичность, эмоциональность), 
влияющая  на выбор информации в ин-
тернет-дискурсе и представления уча-
щихся о степени без(опасности) и защи-
щенности медиапространства. 

Формально-динамические характери-
стики активности определялись по мето-
дике ОФДСИ В. М. Русалова.   В результате 
факторизации  выделилась одна из обоб-
щенных компонент (наряду с активно-
стью в коммуникативной и психомотор-

ной сферах), характеризующая индивиду-
ально-личностную активность в интел-
лектуальной сфере: «Активность интел-
лектуальная», обобщенный (19,7% дис-
персии), включает: скорость интеллекту-
альная (0,841), эргичность интеллекту-
альная (0,751), пластичность интеллекту-
альная (0,699). 

Значимый фактор «Активность интел-
лектуальная» представлен по уровням 
выраженности в трех градациях (на осно-
ве стандартизированных Z-оценок): 3 гр. 
высокая (диапазон значений равен и вы-
ше 0,6 – постоянное стремление к дея-
тельности, связанной с умственным 
напряжением,   необходимость высокой 
гибкости мышления, частого перехода 
с одних форм мышления на другие, посто-
янное стремление к разнообразию форм 
интеллектуальной деятельности,   высо-
кая скорость умственных процессов при 
осуществлении интеллектуальной дея-
тельности); 2 гр. средняя (от -0,6 до 0,6;  
1 гр. низкая (ниже -0,6).   

Влияние активности в интеллектуаль-
ной сфере на формирующиеся показатели 
доверия учащихся СПО Интернет-
коммуникации рассмотрим на основе 
применения однофакторного дисперси-
онного анализа ANOVA (см.  таблицу).   

Таблица. Значимые эффекты влияния фактора «Активность интеллектуальная» 
на показатели доверия информации в Интернет-коммуникации у студентов СПО 

Показатели доверия информации, защищенности в Интернет-
коммуникации, на которые зафиксирован значимый эффект (влияние) 

F P< 
Levene’s 
test P< 

1. «Поиск учебной и научной информации в Интернете»  (ищет учебную ин-
формацию, читает научную литературу, слушает музыку)

4,125 0,027 0,864 

2. «Защищенность от негативного влияния в Интернет-коммуникации» (от
информации сект, террористических организаций, хейтеров, агрессивной
рекламы)

2,946 0,052 0,651 

Эффект влияния интеллектуальной ак-
тивности на поиск учебной и научной ин-
формации в Интернет-коммуникации 
наиболее выражен в группе студентов со 
средними показателями активности в ин-
теллектуальной сфере (средневыражен-
ное стремление к деятельности, связан-
ной с умственным напряжением, средняя 
выраженность стремления к разнообраз-
ным формам интеллектуальной деятель-
ности). 

Более защищенными в интернет-
коммуникации себя считают студенты 
СПО с низким уровнем активности в ин-
теллектуальной сфере; менее защищен-
ными считают себя более активные (вы-
соко и средне) в интеллектуальной сфере. 

Среди личностно-типологических ха-
рактеристик участников в сетевой актив-
ности (Иващенко, Карабущенко, Сунгуро-
ва 2016) выделяют познавательную, иг-
ровую и коммуникативную. В нашем ис-
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следовании относительно доверительно-
го отношения к Интернет-коммуникации 
также выделяются основные факторы, 
свидетельствующие о: предпочтении об-
щения, развлечений в интернет-коммуни-
кации («Общение и видео в Интернете 
(развлечения)»; доверии научной и учеб-
ной информации («Поиск учебной и науч-
ной информации в Интернете»). Авторы 
рассматривают личностно-типологичес-
кие особенности студентов с разными 
стратегиями сетевой активности, в част-
ности «Активность в восприятии альтер-
натив» (чтение чужих сообщений, про-
смотр сайтов, оценочное отношение  
к фото- или видеоматериалу), высокие 
показатели свидетельствуют о слабой 
выраженности социально-ролевой со-
ставляющей в идентичности. В нашем ис-
следовании  более активные в интеллек-
туальной сфере студенты считают себя 
менее защищенными в медиапростран-
стве и предпочитают поиск учебной и 
научной информации вне Интернет-
коммуникации. 

Выводы 
1. Одним из структурно-содержа-

тельных компонентов доверия студенче-
ской молодежи Интернет-коммуникации 
выступает информационно-когнитивный, 
в который входят такие факторы доверия 
информации, как: общение и видео в Ин-
тернете (развлечения); поиск информа-
ции в Интернете; информация в Интерне-
те для саморазвития; покупки через ин-

тернет; факторы, свидетельствующие 
о защищенности в Интернет-коммуника-
ции («Защищенность от негативного вли-
яния в Интернет-коммуникации»). 

2. Наряду с уверенными позитивными
или негативными доверительными от-
ношениями к Интернет-коммуникации 
большая часть студенческой молодежи 
отличается неопределенностью устрем-
лений, у которых имеет место борьба мо-
тивов «за» и «против», подверженная ма-
нипулятивным влияниям медиадискурса. 

3. В связи с эффектами влияния актив-
ности студентов в интеллектуальной 
сфере на поиск информации в Интернет-
коммуникации на представления о степе-
ни защищенности в медиапространстве 
необходимо в процессе психологического 
сопровождения уделять особое внимание  
когнитивно- информационному компо-
ненту доверия учащейся молодежи Ин-
тернет-коммуникации:  

1) уточнение поиска информации в со-
циальной сети (ведущих тем, ключевых 
слов текста,  действующих лиц и их отно-
шений к темам); 

2) анализ модальности восприятия со-
общений (операции с информацией,  опе-
рации сравнения, обобщения, организа-
ции событий  и причинно-следственных 
связей); 

3) реконструкция ментальных опера-
ций субъектов, отраженных в тексте (сте-
пень  осмысления заданной  темы). 
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