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Аннотация. Информационный образ мы понимаем как целост-
ную знаковую структуру текстовых и визуальных компонентов
сетевого облика человека, которая является метастабильным 
образованием, ограниченным возможностями сетевого интер-
фейса и содержательно наполненным в зависимости от глубин
самораскрытия. Актуальным становится вопрос о том, насколь-
ко информационный образ репрезентирует индивидуально-
психологические особенности школьников, в частности их пси-
хологические проблемы. В связи с этим целью данного исследо-
вания стал анализ компонентов сетевого информационного 
образа российского школьника как цифровых предикторов пси-
хологических проблем, на примере анализа профилей в соци-
альной сети «ВКонтакте». Выборка исследования – 71 школь-
ник (64% девочек, 36% мальчиков, средний возраст 15,3 лет).  
С помощью методов автоматизированного анализа нами были 
выгружены основные данные из профилей подростков в соци-
альной сети Вконтакте. Анализ данных позволил описать ком-
поненты информационного образа российского школьника и
определить его типы: расширенный информационный образ,
включающий широкий спектр текстовой и визуальной инфор-
мации и выполняющий функцию самораскрытия, и формаль-
ный информационный образ, представленный только основной 
социально-демографической информацией. С помощью мето-
дики «Психологические проблемы подростков» (Л. А. Регуш) и
Шкалы интернет-зависимости (С. Чен) были выявлены досто-
верно значимые различия в выраженности проблем и особен-
ностей интернет-аддикции у подростков с различными типами
информационного образа. Подростки с расширенным информа-
ционным образом достоверно больше озабочены проблемами
с родителями, в виртуальной среде у них чаще отмечаются та-
кие проблемы, связанные с интернет-аддикцией, как управле-
ние временем, проведенным в интернете, внутриличностные
проблемы и проблемы со здоровьем, которые вызываются ис-
пользованием интернета. Подростки с формальным информа-
ционным образом достоверно больше озабочены проблемами
со сверстниками. С помощью регрессионного анализа была 
определена роль компонентов информационного образа при 

фактическом определении психологических проблем: недостаток базовой социально-демографической 
информации (ФИО, никнейм, короткий id, возраст, дата рождения) указывает на наличие проблемного 
взаимодействия со сверстниками. Полученные результаты могут быть использованы для первичной 
диагностики проблемного использования интернета и психологических проблем школьников.   
Ключевые слова: информационный образ, подростки, школьники, психологические проблемы, соци-
альные сети 
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Abstract. The article analyses the information image as an inte-
gral symbolic structure of textual and visual components of a 
person’s network image: this structure is a metastable for-
mation which is limited by the capabilities of the network inter-
face and filled with content depending on the depths of self-
disclosure. It becomes relevant how the information image rep-
resents the individual psychological characteristics of school-
children—in particular, their psychological problems. The arti-
cle aims to analyze the components of the network information 
image of Russian schoolchildren as digital predictors of psycho-
logical problems based on the material of profiles in the VKon-
takte social network. The sample included 71 schoolchildren 
(64% girls, 36% boys, average age = 15.3). We employed auto-
mated data analysis methods to download the basic data from 
the profiles of teenagers on the Vkontakte social network. The 
analysis of the data made it possible to describe the compo-
nents of the information image of a Russian schoolchildren and 
determine two types of such an image: the first type is charac-
terized by an expanded information image that includes a wide 
range of textual and visual information and performs the func-
tion of self-disclosure, while the second type is a formal infor-
mation image represented only by basic socio-demographic in-
formation. We used the methodology of psychological problems 
of adolescents (L.A. Regush) and the scales of internet addiction 
(S. Chen) to identify significant differences in the severity of 
problems and features of internet addiction in teenagers with 
different types of information image. Teenagers with an ex-
panded information image are significantly more concerned 
about their problems with parents, and they are more likely to 
have the following problems associated with internet addiction: 
managing time spent on the internet, intrapersonal problems 
and health problems caused by internet use. Teenagers with a 
formal information image are significantly more concerned 

about their problems with peers. Using regression analysis, we determined the role of the components 
of the information image in the actual determination of psychological problems: the lack of basic socio-
demographic information (full name, nickname, short id, age, date of birth) indicates problematic in-
teraction with peers. The results obtained can be used for the primary diagnosis of problematic inter-
net use and psychological problems of schoolchildren.  
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Введение 
 

Социальные сети пользуются большой 
популярностью среди подростков и явля-
ются основным пространством для ком-
муникации. Формат социальных сетей за-
дает направление для самопрезентации и 
поощряет взаимодействие между пользо-
вателями (Opsenic,  Pedović, Stošić 2022). 
Для школьников интернет-пространство 
является основным местом для социали-
зации, обучения и поиска информации. 
Как указывают A. Shensa et al., для боль-
шинства современной молодёжи соци-
альные сети являются основным источ-
ником эмоциональной поддержки, что, 
с одной стороны, становится ресурсным 
фактором, а, с другой, может приводить 
к возникновению новых психологических 
проблем, связанных с интернет-
зависимостью и риском развития депрес-
сии (Shensa, Sidani, Escobar-Viera 2020). 

Информационное пространство весьма 
привлекательно и насыщенно новыми 
впечатлениями. Оно способствует разви-
тию молодого поколения, помогая нара-
щивать образовательный и профессио-
нальный потенциал и расширять соци-
альный капитал пользователя (Bog-
danovskaya, Koroleva, Uglova 2020). Однако 
широкий и зачастую небезопасный круг 
общения может приводить к развитию 
чрезмерной зависимости от социального 
одобрения интернет сообщества (Гарина 
2020),  росту виктимизации (Boer, Stevens, 
Eijnden 2020), развитию интернет-
зависимости (Рошка 2022) и ухудшению 
ментального здоровья (Lee, Lohrmann, 
Chow 2022). 

Существующий риск потенциального 
пагубного воздействия социальных сетей 
на подростков актуализирует вопрос изу-
чения особенностей использования дан-
ных платформ молодежью. R. A. Merril еt 
al. в своем срезовом исследовании указы-
вают, что существует двунаправленная 
связь интенсивности использования со-
циальных сетей и чувствительности 
к развитию социальных и психологиче-
ских проблем  (Merril,  Cao,  Primack  2022).  

Можно предположить, что особенности 
использования социальных сетей, напол-
ненность информационного образа, ши-
рота самораскрытия в сети могут являть-
ся важными факторами в диагностике 
психологических проблем (Крылова, Вла-
сов, Шишков и др. 2018).  

Опираясь на предыдущие исследова-
ния, информационный образ мы понима-
ем как целостную знаковую структуру 
текстовых и визуальных компонентов се-
тевого облика человека, которая является 
метастабильным образованием, ограни-
ченным возможностями сетевого интер-
фейса и содержательно наполненным 
в зависимости от глубин самораскрытия 
(Низомутдинов, Тропников, Углова  2019). 

В связи с вышесказанным в данном ис-
следовании мы обратились к изучению 
информационного образа профилей 
школьников в социальных сетях и его 
взаимосвязей с психологическими про-
блемами в онлайн- и офлайн-
пространстве. Целью данного исследова-
ния стал анализ компонентов сетевого 
информационного образа российского 
школьника как цифровых предикторов 
психологических проблем на примере 
анализа профилей в социальной сети 
«ВКонтакте». 

 

Материалы и методы 
 

В данном исследовании использовался 
междисциплинарный подход, учитываю-
щий возможности традиционных соци-
ально-психологических методов и совре-
менных автоматизированных способов 
обработки информации из социальных 
сетей. 

Выборка исследования – 71 школьник 
(64% девочек, 36% мальчиков, ср. возраст 
= 15,3).  Нами были выдвинуты несколько 
исследовательских гипотез: 1) у школь-
ников с разной  наполненностью инфор-
мационного образа будет различаться 
выраженность различных психологиче-
ских проблем; 2) наполненность инфор-
мационного образа школьника может яв-
ляться предиктором наличия проблем 
в сфере общения со сверстниками. 
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В исследовании использовались психо-
диагностические методы, методы мате-
матико-статистической обработки и ме-
тоды автоматизированного анализа дан-
ных. Психодиагностический комплекс 
включал следующие методики: тест CIAS 
(шкала интернет зависимости Чена 
в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Фекли-
сова), методика «Психологические про-
блемы подростков» (Л. А. Регуш и др.).  

Для сбора и анализа актуальной авто-
биографической и социально-демографи-
ческой информации, представленной на 
страницах подростков в социальных се-
тях, был использован универсальный 
набор инструментов, состоящий из парсе-
ра текстового контента, публичного сер-
виса для сбора информации, сервиса с ис-
пользованием методов API VK, модуля де-
персонализации информации для соблю-
дения норм обработки персональных 
данных. 

Для обработки данных эмпирического 
исследования использовались методы 
описательной статистики, сравнительный 
анализ (критерий Манна – Уитни), регрес-
сионный анализ. 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе для изучения инфор-

мационного образа школьников с помо-
щью методов автоматизированного ана-
лиза   данных   нами   были выгружены ос- 

новные данные из профилей подростков 
в социальной сети Вконтакте. Мы анали-
зировали только основные публично-
доступные параметры. Чтобы не нару-
шать правил по обработке персональных 
данных, был использован ранее разрабо-
танный модуль деперсонализации персо-
нальной информации (Tropnikov, Ni-
zomutdinov, Uglova et al. 2019). В ходе ра-
боты были изучены основные компонен-
ты информационного образа: информа-
ция о возрасте (количество лет, дата рож-
дения), учебная сфера (школа, год начала 
школы, год окончания школы, год выпус-
ка из школы, класс, тип школы), статус 
(краткая информация о пользователе), 
взаимосвязь с другими социальными се-
тями (ссылки на сайт, телеграм, инста-
грам), информация о месте проживания 
(страна, город, родной город), сфера от-
ношений (семейное положение, ссылка на 
партнёра, имя партнёра, фамилия партнё-
ра), базовая информация о ФИО (имя, фа-
милия,  vk короткий адрес, никнейм, де-
вичья фамилия), профессиональная сфера 
(текущая занятость, компания, группа ра-
боты, должность, год начала работы, год 
окончания работы), возможность взаимо-
действия с пользователем (можно писать 
личные сообщения,  писать на стене, мож-
но добавлять в друзья). Выраженность 
данных компонентов у школьников пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1. Представленность различных компонентов 
 информационного образа в профиле школьников 

Компоненты информационного образа % Компоненты информационного образа % 
Информация о возрасте 63,7 Учебная сфера 8,2 
Статус (краткая информация о пользовате-
ле) 60,7 

Взаимосвязь с другими социальными сетя-
ми 7,8 

Информация о месте проживания 59,5 Сфера отношений 6,4 
Базовая информация о ФИО 57,8 Профессиональная сфера 3,3 
Возможность взаимодействия с пользовате-
лем 51,0  - 

Из приведенной таблицы видно, что 
больше чем у половины испытуемых 
представлена базовая социально-
демографическая информация: информа-
ция о возрасте (63,7%), о месте прожива-
ния (59,5%), ФИО (57,8%), которая необ-

ходима для верификации пользователя и 
открытого взаимодействия с другими 
участниками виртуальной коммуникации. 
Также больше чем у половины испытуе-
мых на странице присутствует статус 
(60,7%), который кратко презентует важ-
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ную информацию о пользователе сети и 
позволяет обозначить свою социальную 
позицию. Анализ настроек пользователей 
показал, что расширенные возможности 
для коммуникации предоставляет поло-
вина школьников (51%), остальные же 
предпочитают ограничить доступ к своей 
странице. В меньшей степени представ-
лена информация об учебном статусе 
(8,2%), сфере отношений (6,4%), профес-
сиональном статусе (3,3%), других соци-
альных страницах (7,8%). Можно предпо-
ложить, что так как в данный возрастной 
период основными видами деятельности 
является учеба и освоение сферы обще-
ния, у большинства школьников еще не-
достаточно ресурсов и опыта для запол-
нения данной части профиля. Наличие 
подобной информации может быть важ-
ным диагностическим параметром взрос-
ления и указывать на расширение сферы 
интересов подростков.  

На втором этапе мы разделили выбор-
ку на две подгруппы по степени напол-
ненности информационного образа. 
В первую подгруппу вошли школьники 
с расширенным информационным обра-
зом (n=35 школьников, степень напол-
ненности профиля больше 40%), который 
включает широкий спектр социально-
демографической информации, информа-
ции о социальном статусе и возможность 
взаимодействия с другими пользователя-
ми. Во вторую подгруппу вошли школь-
ники с формальным информационным 
образом (n=36 человек, степень напол-
ненности профиля меньше 40%), указы-
вающие только основную информацию 
о себе. 

С помощью непараметрического кри-
терия Манна – Уитни нами были выявле-
ны достоверно значимые различия в вы-
раженности психологических проблем 
у подростков с различными видами ин-
формационного образа (таблица 2). 

Таблица 2. Достоверно значимые различия в выраженности психологических 
проблем у подростков с различными видами информационного образа 

Психологические про-
блемы подростков 

Формальный информа-
ционный образ 

Расширенный информа-
ционный образ 

U p-
value 

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev. 
Проблемы с родителя-
ми 26,65 8,23 29,16 7,15 260,5 0,048 

Проблемы со сверстни-
ками 17,96 5,14 16,48 4,94 274,0 0,047 

TM (проблемы с управ-
лением временем в ин-
тернете) 

7,42 2,70 8,40 2,00 247,5 0,049 

IA-RP (Проблемы свя-
занные с интернет-
зависимостью)  

17,00 5,52 19,08 4,35 245,5 0,049 

Из приведенной таблицы видно, что 
подростки с формальным информацион-
ным образом достоверно чаще озабочены 
проблемами со сверстниками. Общение со 
сверстниками является ведущим интере-
сом для подростков. Возможно, так как 
сейчас основной коммуникативной пло-
щадкой для молодежи являются социаль-
ные сети, подростки, не включающиеся 
в освоение данных платформ, испытыва-
ют трудности во взаимодействии со ро-
весниками.  

Подростки с расширенным информа-
ционным образом достоверно чаще гово-
рят о проблемах с родителями и демон-
стрируют ряд проблем, связанных с ин-
тернет-аддикцией: управлением време-
нем, внутриличностные проблемы и про-
блемы со здоровьем, что соотносится с ис-
следованиями B. Primack et al., 
(Primack, Escobar-Viera 2017), которые 
указывают, что социальные сети можно 
рассматривать как контекстуальный фак-
тор развития психических заболеваний и 
психологических проблем. Можно пред-
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положить, что расширенный информаци-
онный образ указывает на излишнюю по-
груженность в пространство социальных 
сетей. Чрезмерная увлеченность напол-
нением своего информационного про-
странства может приводить к возникно-
вению социальных проблем в офлайн-
пространстве и проблем со здоровьем, что 
в свою очередь провоцирует конфликт-
ные ситуации с родителями, которые за-

интересованы в успешной традиционной 
социализации ребенка в учебно-
профессиональной и социальной среде.   

На втором этапе мы использовали ре-
грессионный анализ с целью определения 
статистической значимости наличия раз-
ных компонентов информационного об-
раза для фактического определения про-
блемности сферы общения со сверстни-
ками (таблица 3). 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа 
Независимые перемен-

ные 
Проблемы со сверстниками 

b Std.Err. p-value
Базовая информация о ФИО -3,864 1,200 0,002 
Информация о возрасте -2,836 1,025 0,008 
R2 0,423 
Intercept 34,259 

В результате регрессионного анализа 
были выделены следующие предикторы 
формирования проблемности сферы об-
щения со сверстниками: базовая инфор-
мация о ФИО, информация о возрасте.  

Подростки, выкладывающие мало ба-
зовой социально-демографической ин-
формации о своем возрасте, дате рожде-
ния, имени и цифровых никнеймах огра-
ничивают возможность верификации сво-
ей личности в сети, снижают возможность 
успешной коммуникации и чаще указы-
вают на проблемы со сверстниками.  

Выводы 
Полученные результаты позволяют 

сделать выводы о том, что исследователь-
ские гипотезы нашли поддержку. Суще-
ствуют достоверно значимые различия 
в выраженности проблем в общении со 
сверстниками и родителями у подростков 
с разной степенью наполненности ин-
формационного образа, а также в выра-
женности проблем с интернет-аддикцией. 
Расширенный информационный образ, 
с одной стороны, способствует установле-
нию более легкого контакта со сверстни-

ками и расширению коммуникации, одна-
ко, с другой стороны, может привести 
к чрезмерному увлечению социальными 
сетями, что может негативно сказаться на 
психологическом, физическом здоровье и 
взаимодействии с родителями. Депатало-
гизируя интернет-общение в социальных 
сетях, можно соотнести результаты дан-
ного исследования с работой 
A. K. Przybylski и N. Weinstein, которые го-
ворят о том, что умеренное интенсивное 
использование социальных сетей, связан-
ное с учебой и общением, позитивно ска-
зывается на развитии подростков, а экс-
тенсивное использование сети или игно-
рирование данной площадки приводит 
к ухудшению психологического состояния 
(Przybylski,  Weinstein 2017). 

Также нами было установлено, что 
наличие суженной социально-
демографической информации может 
быть предиктором в определении про-
блем во взаимодействии со сверстниками, 
что несет в себе диагностический потен-
циал и может использоваться в психоло-
гическом сопровождении.  
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