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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО                                    
ДОВЕРИЯ СТУДЕНТОВ В КОММУНИКАТИВНОЙ 

СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ

Ю.Е. Акимкина

Статья посвящена актуальной проблеме личностного доверия 
студентов в условиях сетевой активности. Изучение личностного 
доверия студентов в коммуникативной сетевой активности не-
сет научную значимость из-за широкого включения Интернета 
в жизнедеятельность. Личностное доверие в виртуальном мире 
регулирует поведение человека. Цель статьи – выявить особенно-
сти личностного доверия студентов в коммуникативной сетевой 
активности. 

Методология и методы исследования. В статье применялись 
методы исследования: теоретический, эмпирический, методы ма-
тематической обработки психологических данных: Xr2 –критерий 
Фридмана,  U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Компьютерная обработка данных осущест-
влялась с использованием программных пакетов «Excel» и «IBM 
SPSS Statistics 21». 

Использован комплекс следующих методик: «Методика изуче-
ния доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» (А. 
Б. Купрейченко) (авторами  внесен дополнительный конструкт 
«виртуальный мир»); «Опросник проблемного использования со-
циальных сетей» (Н.А.Сирота, Д.В.Московченко, В.М.Ялтонский, 
А.В.Ялтонская); «Методика оценки вовлеченности в использование 
информационно-коммуникационных технологий» (А.Н. Татарко, 
Е.В Макласова, З.Х Лепшокова, В.Н Галяпина, М.В Ефремова, Д.И 
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Дубров, М.А. Бульцева, Е.В Бушина, А.А Миронова). Эмпирическая 
база исследования составила 200 респондентов: юноши – 100 че-
ловек, девушки – 100 человек. Средний возраст 20,6 лет. 

Результаты и научная новизна. Впервые рассматривает-
ся личностное доверие студентов в коммуникативной сетевой 
активности. В результате эмпирического исследования полу-
чены выводы о том, что у студентов в виртуальном мире пре-
обладает доверие к себе. Сравнительный анализ по основанию 
гендеру показал, что девушки больше доверяют другим людям 
в сети, чем юноши. 

Обнаружены различия по шкалам «Доверие к другим людям», 
«Компульсивное использование», «Когнитивная поглощенность», 
«Совершение экономических действий», «Использование смарт-
фона». В ходе анализа выявлены значимые взаимосвязи между 
компонентами личностного доверия и коммуникативной сетевой 
активностью. 

Высокий уровень доверия к себе снижает тревожное мыслен-
ное возвращение в виртуальность, растущее доверие к другим 
людям способствует чувству комфорта и безопасности в ком-
муникации, а при проявленном доверии к виртуальному миру воз-
растает стремление регулярного в нем пребывания. 

Практическая значимость. Полученные результаты в ходе 
исследования особенностей личностного доверия студентов в ком-
муникативной сетевой активности могут быть использованы для 
организации цифровой образовательной среды и составления прак-
тических рекомендаций для проведения тренинговой работы с це-
лью формирования навыков цифровой компетенции.

Ключевые слова: личностное доверие; виртуальный мир; Ин-
тернет; коммуникация; студенты; доверие к миру; доверие к себе; 
доверие к другим людям; сетевая активность
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FEATURES OF STUDENTS’ PERSONALITY TRUST                         
IN COMMUNICATIVE NETWORK ACTIVITY

Yu.E. Akimkina

The article is devoted to the actual problem of personality trust of stu-
dents in the conditions of network activity. The study of students’ person-
ality trust in communicative network activity is of scientific significance 
due to the widespread inclusion of the Internet in life. Personality trust 
in the virtual world regulates human behavior. The aim of the study is 
to identify the features of students’ personality trust in communicative 
network activity. 

Methodology and methods of research. The article used research 
methods: theoretical, empirical, methods of mathematical processing of 
psychological data: Friedman’s Xr2–criterion, Mann-Whitney U-criterion, 
Spearman’s rank correlation coefficient. Computer data processing was 
carried out using the software packages “Excel” and “IBM SPSS Statistics 
21”. A set of the following methods was used: “Methodology for studying 
the trust/distrust of a person to the world, other people, and oneself” (A. 
B. Kupreichenko) (the authors introduced an additional construct “virtual 
world”); “Questionnaire for problematic use of social networks” (N.A. 
Sirota, D.V. Moskovchenko, V.M. Yaltonsky, A.V. Yaltonskaya); “Method-
ology for assessing involvement in the use of information and communica-
tion technologies” (A.N. Tatarko, E.V. Maklasova, Z.H. Lepshokova, V.N. 
Galyapina, M.V. Efremova, D.I. Dubrov, M.A. Bultseva, E. .V Bushina, A.A 
Mironova). The empirical base of the study consisted of 200 respondents: 
boys – 100 people, girls – 100 people. Average age 20,6 years.

Results and scientific novelty. For the first time, the personality trust 
of students in communicative network activity is considered. As a result 
of the empirical study, conclusions were drawn that self-confidence pre-
vails among students in the virtual world. A comparative analysis based 
on gender showed that girls trust other people online more than boys. 
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Differences were found on the scales “Trust in other people”, “Com-
pulsive use”, “Cognitive absorption”, “Committing economic actions”, 
“Smartphone use”. The analysis revealed significant relationships be-
tween the components of personality trust and communicative network 
activity. A high level of self-confidence reduces anxious mental return 
to virtuality, growing trust in other people contributes to a feeling of 
comfort and security in communication, and with demonstrated trust in 
the virtual world, the desire to regularly stay in it increases.

Practical significance. The results obtained during the study of the 
characteristics of students’ personality trust in communicative network 
activity can be used to organize a digital educational environment and 
make practical recommendations for conducting training work in order 
to develop digital competence skills.

Keywords: personality trust; virtual world; Internet; communica-
tion; students; trust in the world; trust in yourself; trust in other people; 
network activity
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Введение
Исследование личностного доверия в коммуникативной сетевой 

активности не получило широкого освещения в научной литературе. 
Сложности изучения категории личностного доверия связаны прежде 
всего со спецификой его объективного измерения, а также, зависи-
мости от различных факторов, включая психологические, социаль-
ные, культурные аспекты. На сегодняшний день в психологических 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых не существует 
комплексных работ, анализирующих особенности личностного до-
верия студентов в коммуникативной сетевой активности. Категория 
доверия, не говоря уже об отдельном виде - личностном доверии, 
рассматривается по-разному и не находит единого унифицирован-
ного подхода к пониманию. 
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Изучение личностного доверия студентов в коммуникативной 
сетевой активности несет научную значимость из-за высокой роли 
Интернета в жизнедеятельности. Именно личностное доверие в 
виртуальном мире регулирует поведение человека, связано с ощу-
щением безопасности и безопасностью нахождения в нем, занимает 
значительную роль во взаимоотношениях между людьми. Пребыва-
ние в виртуальном мире, осуществляемое в процессе использования 
информационных технологий, стало обыденностью в повседневной 
жизни студента. Подключенные к Интернету информационные тех-
нологии являются неотъемлемой частью бытия человека, повсе-
местное использование смартфонов, включение его во все сферы 
жизнедеятельности, предоставляет множество возможностей для 
коммуникации, работы, развлечений, облегчает и улучшает многие 
аспекты активности. 

Существует значительное количество исследований посвященных 
кибербезопасности, киберсоциализации, взаимодействию человека 
с виртуальным миром, коммуникации, а также вовлеченности и за-
висимости в использование Интернета, где респондентами являются 
студенты. Ввиду разнообразия и легкого доступа к коммуникации 
в виртуальном мире возникает вопрос о значимости взаимосвязей, 
особенностей и специфики личностного доверия студентов в ком-
муникативной сетевой активности.

 Студенты играют важную роль в обществе, т. к. являются буду-
щими лидерами и профессионалами, которые будут вносить вклад 
в различные сферы социума. Именно студенты являются активной 
часть общества, которая привносит креативность и предлагает ре-
шение задач и вызовов времени, тем самым они становятся участ-
никами прогресса и самыми активными Интернет-пользователями. 
Коммуникативная сетевая активность студентов позволяет приме-
нять свои знания и навыки в различных сферах, ведь коммуника-
ция охватывает социальные сети, электронную почту, приложения, 
онлайн-чат, форумы, блоги и т. д. В связи с этим встает вопрос о 
понимании психологических особенностей личностного доверия 
студентов в коммуникативной сетевой активности. Анализ необхо-
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дим для выявления поведения респондентов, их отношения, с це-
лью дальнейшей разработки программ и мероприятий повышения 
личностного доверия в сетевой активности и развития безопасных 
условий нахождения в виртуальном мире. 

Обзор литературы 
Исследование личностного доверия студентов в коммуникатив-

ной сетевой активности не получило широкого освещения в научной 
литературе. При этом научная значимость исследования личност-
ного доверия обусловлена его множеством функций и значением в 
жизнедеятельности. Для ясного понимания личностного доверия 
рассмотрим феномен доверия в понимании отечественных и зару-
бежных ученых. 

Такие отечественные ученые как И. В. Антоненко, В. П. Зинченко, 
Е. П. Ильин, А. Б. Купрейченко, И. Ю. Леонова, Т. П. Скрипкина об-
ращались к исследованию категории, рассматривая разные аспекты 
доверия личности. Но до сих пор не существует единого понимания 
феномена доверия в силу его сложности и многозадачности. Ана-
лиз работ позволил выделить наиболее общее понимание доверия, 
которое рассматривается как личностное субъективное отношение 
к чему-то или кому-то, входящее в целостную систему «человек-
мир», в которой акт доверия к себе, к миру и к другим людям дела-
ет возможным акт взаимодействия человека с окружающим миром 
и людьми [1, 3, 5, 7]. 

И. В. Антоненко исследовала доверие, как социально-психологи-
ческое отношение. Ученый рассматривала феномен как встречное 
метаотношение субъекта к объекту, основанное на определенном 
предсказуемом ожидании, исходя из опыта, а также как субъектив-
ное отношение, сформированное на предсказании позитивности, 
которое сказывается на успешной деятельности [1]. Также, обозна-
чила ряд характеристик доверия, функции, значение в межличност-
ном взаимодействии и предложила его классификацию, исходя из 
специфики субъекта и объекта. В исследованиях И. В. Антоненко 
личностное доверие рассматривается как вид доверия, которое выра-
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жается в межличностном, предметном и абстрактном доверии. Меж-
личностное доверие проявляется во взаимоотношениях с другими 
людьми; предметное доверие формируется в отношении личности 
к предметному миру; а абстрактное доверие личности выражается 
в доверии к себе и к миру. Опираясь на идеи В. П. Зинченко и Э. 
Эриксона проанализировала доверие в онтогенезе человека через 
социализацию личности. Особый интерес, в исследованиях И. В. 
Антоненко, вызывает поднятие проблемы ограниченности научного 
знания о доверии в ракурсе многомерного взаимодействия человека 
с окружающим миром, с точки зрения целостности. 

Обратимся к исследованиям А. Б. Купрейченко, которая рассма-
тривала доверие и недоверие как автономные категории. Ученый 
выделила основной признак формирования доверия – позитивное 
ожидание пользы, соответственно недоверие противоположное не-
гативное ожидание. Также, А. Б. Купрейченко анализировала дове-
рие с ракурса регуляции отношений с другими людьми, с миром, 
через интеграцию опыта и взаимодействия, описав основные кри-
терии доверия – знание, единство, надежность и неистинные крите-
рии – приязнь, расчет. По мнению ученого именно доверие является 
ключевым условием взаимодействия личности с другими людьми и 
миром. При этом автор говорит о необходимом соблюдении баланса 
доверия и недоверия в жизни человека, для безопасного существо-
вания и регуляции отношений [5]. 

Перейдем к рассмотрению научных взглядов Т. П. Скрипкиной, 
которая определяет доверие как самостоятельное психологическое 
явление и установку - отношение. Доверие, как отношение, выра-
жается в подвижном доверии к себе и к миру и рассматривается как 
двухполюсная категория, где соотношение позволяет регулировать 
активность личности. В концепции ученого предложена типология 
видов взаимоотношений, где доверие является их обязательным ус-
ловием. В исследованиях Т. П. Скрипкиной предложена теоретиче-
ская модель доверия человека к себе, которая имеет специфическую 
структуру. Ученый обращает внимание на проблему взаимопроник-
новения человека и окружающего мира (доверие к себе и доверие к 
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миру), где особую роль играет доверительные отношения, форми-
рующие активность личности, его поведение [7]. 

Далее рассмотрим личностное доверие пользователей в вирту-
альном мире, которое проявляется в уверенности личности в на-
хождении в безопасном пространстве. Личностное доверие берет 
на функцию буфера в Интернете и фильтрует поступающую инфор-
мацию, снижая «силы трения» [11]

Проблема личностного доверия в виртуальном мире и в це-
лом доверия рассмотрена в исследованиях следующих авторов: 
Ю.В.Веселов, Н.Л.Сунгуровой, Ю.Е.Акимкиной, М.Granovetter, A. 
J. Park, E.Hwang, V.Spicer, L. V.Casaló, C.Flavián, M. Guinalíu. Лич-
ностное доверие в виртуальном мире имеет схожие предпосылки 
формирования, что и в условиях оффлайн – реального мира [15, 16]. 
Ученые обращают внимание на такие особенности взаимосвязей 
доверия и сетевой активности, как анонимность, просоциальное 
поведение, избегание негативного общения, стратегии поведения, 
неразборчивость в Интернет-ресурсах, формирование горизонталь-
ных связей, легкое общение. 

Доверие в виртуальном мире дополняет институциональное и 
способствует формированию рыночных отношений в обществе, 
укреплению личных связей, которые могут быть слабыми в реаль-
ном мире. Сила «слабых» связей создает расширенный круг обще-
ния человека и воспроизводят «цифровое доверие» [2, 12].

Ряд ученых, исследуя, доверие в виртуальном мире и его влияние 
на поведение человека в Интернете выявили, что люди недостаточно 
честно ведут себя в виртуальном мире. [14]. Исследования доверия 
в условиях Интернет коммуникации показали, что пользователи с 
высоким уровнем межличностного доверия больше доверяют вирту-
альному миру, при этом вероятность возникновения риска и угрозы 
не воспринимается в серьез [10]. Высокий уровень доверия студен-
тов в виртуальном мире моделирует связи между идентичностью 
и их онлайн просоциальным поведением [19]. Низкий уровень до-
верия в виртуальном мире оказывает негативное влияние на эмпа-
тию пользователей и построение взаимоотношений в Интернете [9].
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По данным исследований зарубежных ученых выявлено, что 
анонимная и неформальная сетевая среда предоставляет молодым 
людям в условиях коммуникативной сетевой активности возмож-
ность устанавливать новые идентичности, желаемый образ [17]. 
Важной составляющей эффективной коммуникации в виртуальном 
мире, построенной на доверии, выступает репутация виртуальной 
идентичности. Доверие пользователей, как формирующий фактор 
репутации участвует в социальном управлении в Интернете [13, 18].

Ввиду вышесказанного в процессе выстраивания безопасного 
и эффективного взаимодействия в коммуникативной сетевой ак-
тивности могут возникнуть определенные сложности. Коммуника-
тивная сетевая активность это и самопрезентация, вариативность 
поведения и наличие определенного ролевого репертуара, цифро-
вая компетенция, но и способ взаимодействия с другими людьми. 
Исследования И. А. Кононенко показали, что студенты в процессе 
коммуникации в виртуальном мире получают и реализуют положи-
тельные чувства и эмоции [4].

Коммуникативную сетевую активность можно разделить на два 
вида – конструктивную и деструктивную. Деструктивная отрица-
тельно влияет на личность агрессора и вредит другим пользовате-
лям, имеет ряд характеристик и форм проявления (кибербуллинг, 
флеймиг, хэйтинг, хайпинг, селфизм, киберсталкинг, чаттинг). Кон-
структивная положительно влияет на построение эффективных вза-
имоотношений с другими людьми, направлена на формирование и 
развитие полезных навыков в коммуникации, и относятся такие виды 
активности как самопрезентация, ведение блога, Интернет-знаком-
ства, доверительное общение. В целом, возникновение коммуни-
кативной сетевой активности изменило не только форму передачи 
информации, но ее восприятия и усвоения. 

Таким образом, на основании проведенного анализа личностное 
доверие в сетевой активности рассматривается как доверие к себе, 
к другим людям и к виртуальному миру, а точнее: проявление пред-
метного доверия раскрывается в доверии личности Интернет-ресур-
сам, источникам, информации; абстрактное доверие, как доверие 
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к себе и к виртуальному миру, как социальной системе, доверие к 
себе сопряжено с доверием миру и является частью этого мира; до-
верие к другим людям через межличностное доверие. Личностное 
доверие начинается с доверия себе, развивается в доверие к миру и 
к другим людям. В настоящем исследовании личностное доверие 
студентов является ключевым условием коммуникативной сетевой 
активности, как исходное условие человеческого общения. 

Постановка задачи 
В статье представлен анализ теоретико-эмпирического иссле-

дования особенностей личностного доверия студентов в коммуни-
кативной сетевой активности. Объектом настоящего исследования 
является личностное доверие. Предметом исследования выступа-
ют особенности личностного доверия студентов в коммуникатив-
ной сетевой активности. Цель настоящего исследования – выявить 
особенности личностного доверия студентов с коммуникативной 
сетевой активностью. 

При планировании исследования была выдвинута гипотеза: су-
ществуют особенности проявления личностного доверия студентами 
в коммуникативной сетевой активности, выраженные в различном 
отношении доверия к себе, к миру и к другим людям. Нами были 
сформулированы следующие исследовательские вопросы: 

1. Каковы различия в структурных компонентах личностного 
доверия студентов в коммуникативной сетевой активности? 

2. Какие особенности личностного доверия в коммуникативной 
сетевой активности свойственны студентам?

Описание исследования
Проведено эмпирическое исследование на базе РУДН, МИИТ, 

КемГУ. Объем выборки составил 200 респондентов (100 юношей и 
100 девушек), в возрасте от 17 до 23, средний возраст 20,5 лет. Сбор 
данных проходил в период октябрь 2021 - март 2022 года и осущест-
влялся с использованием программного обеспечения Microsoft Forms. 
Методы статистической обработки включали в себя: Xr

2 –критерий 
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Фридмана, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена.

В работе были использованы следующие методики: 
– «Методика изучения доверия/недоверия личности миру, дру-

гим людям, себе» (А. Б. Купрейченко) [3]. Данная методика, 
с применением дополнительного конструкта «виртуальный 
мир» позволяет выявить у студентов особенности личност-
ного доверия, выраженное в проявлении доверия к себе, к 
другим людям, к миру; 

– «Опросник проблемного использования социальных сетей» 
(Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский, А.В. Ял-
тонская) [6]. По мнению автора, в настоящем исследовании, 
коммуникативная сетевая активность студента, включает в 
себя шкалы данной методики. Применение опросника по-
могает обнаружить специфику проблемного использования 
социальных сетей, как важной части коммуникативной се-
тевой активности, через следующие шкалы: «Предпочтение 
онлайн-коммуникации», «Регуляция эмоций», «Компульсив-
ное поведение», «Когнитивная поглощенность», «Негативные 
последствия»; 

– «Методика оценки вовлеченности в использование информа-
ционно-коммуникационных технологий» (А.Н. Татарко, Е.В. 
Макласова, З.Х. Лепшокова и др.) [8]. Вышеуказанная мето-
дика, по мнению автора, также относится к коммуникативной 
сетевой активности студентов и применена для изучения пове-
денческих особенностей при использовании технологий. Шка-
лы, раскрывающие Интернет вовлеченность коммуникативной 
сетевой активности: «Экономические действия в Интернете», 
«Коммуникация в социальных сетях», «Использование смарт-
фона» и «Разнообразие сфер использования ИКТ». 

Под «виртуальным миром» автор понимает глобальную сеть Ин-
тернет, которая объединяет миллиарды электронных устройств и тем 
самым связывает между собой пользователей компьютерных сетей 
с целью передачи информации, хранения, поиска, коммуникации, 
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развлечения. Виртуальный мир имеет ряд характеристик – возмож-
ность вариативности идентичности, анонимность, легкодоступность, 
асинхронность, преодоление географических границ и времени. 

В ходе анализа результатов проведенного исследования были вы-
явлены особенности личностного доверия студентов в виртуальном 
взаимодействии. Автором был применен Xr

2-критерий Фридмана 
для выявления общих тенденций личностного доверия студентов 
с коммуникативной сетевой активностью. Рассмотрим ниже полу-
ченные результаты. 

Результаты исследования полученные с применением методики 
«Изучение доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» 
(авторы применили дополнительный конструкт «виртуальный мир») 
представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Личностное доверие студентов в виртуальном мире

Анализ методики «Изучение доверия/недоверия личности миру, 
другим людям, себе» показал следующую тенденцию (рис. 1). Сред-
ние значения шкалы «Доверие к себе» (2,86) преобладает над значе-
ниями шкал «Доверие к другим людям» (2,09) и «Доверие к миру» 
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(1,05). Студенты доверяют себе и проявляют самостоятельность в 
принятии проблем. Проявленное доверие к себе говорит о разви-
тии студентов как личности, понимании себя и своих целей и ин-
тересов. Доверие другим людям (пользователям) менее проявлено 
у респондентов, но достаточно высокий показатель демонстрирует 
расположенность к коммуникации и взаимодействию в условиях се-
тевой активности. Невысокие значения по шкале «Доверие к миру» 
возможно означают, что студенты не чувствуют себя в безопасности 
в Интернете ввиду переизбытка информации, ее недостоверности, 
анонимности и возможного риска манипуляций сознанием. Стати-
стическая обработка по критерию Фридмана подтвердила значи-
мость представленной тенденции (Xr2=334,576; p=0).

Рис. 2. Проблемное использование социальных сетей у студентов

Полученные данные в ходе анализа методики «Опросник про-
блемного использования социальных сетей» (рис. 2) выявили, что 
шкала «Регуляция эмоций» (3,47) доминирует над шкалами «Ком-
пульсивное использование» (3,20), «Предпочтение онлайн общения» 
(2,91), «Когнитивная поглощенность» (2,81), «Негативные послед-
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ствия» (2,61). Можно предположить, что респонденты выбирают 
сетевую активность, когда испытывают одиночество, пониженный 
эмоциональный настрой. Обнаружены трудности с компульсивным 
использованием Интернета, выраженные в острой потребности на-
хождения в виртуальном мире. Студенты предпочитают онлайн ком-
муникацию, пребывание в виртуальном мире и не считают, что это 
может привести к негативных последствиям. Статистическая об-
работка по критерию Фридмана подтвердила значимость пред-
ставленной тенденции (Xr2=41,076; p=0). 

Рис. 3. Вовлеченность студентов в использование Интернета

Перейдем к рассмотрению общих тенденций у студентов, полу-
ченных в процессе анализа «Методики оценки вовлеченности в ис-
пользование информационно-коммуникационных технологии»̆ (рис. 
3). Выявлено, что доминирует шкала «Экономические действия в 
Интернете» (4,00), далее «Использование смартфона» (2,61), «Ком-
муникация в социальных сетях» (2,27), «Разнообразие сфер ис-
пользования» (1,12). Студенты активно используют виртуальный 
мир в целях совершения покупок, оплаты и приобретения услуг и 
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т.д. Смартфон для респондентов является важной составляющей 
жизни и используется в различных сферах их жизнедеятельности. 
Коммуникация в социальных сетях не доминирует в студенческой 
сетевой активности. Статистическая обработка по критерию Фрид-
мана подтвердила значимость представленной тенденции 
(Xr2=529,743; p=0).

Для углубленного исследования особенностей личностного до-
верия студентов с коммуникативной сетевой активностью прове-
ден сравнительный анализ по основанию гендера, с применением 
U-критерия Манна-Уитни. 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ доверия к себе, к другим людям и к миру

Полученные значения в ходе сравнительного анализа методики 
«Изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе» 
(рис. 4) не показали статистически значимые различия в отношении 
шкал «Доверие к миру» (U=4906,000; p=0,817) у девушек – 99,56, 
у юношей – 101,44; «Доверие к себе» (U=4621,500; p=0,354), у де-
вушек– 104,29, у юношей – 96,72. Студенты в равной степени до-
веряют себе, своему внутреннему голосу во время нахождения в 
Сети, а также виртуальному миру, как системе. Статистически зна-
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чимые различия обнаружены по шкале «Доверие к другим людям» 
(U=4043,500; p=0,019) у девушек – 110,07, а у юношей – 90,94. Де-
вушки доверяют другим людям – пользователям в виртуальном мире 
больше юношей. Можно предположить, что женская аудитория ре-
спондентов более восприимчива к невербальным сигналам и менее 
осторожны в коммуникативной активности.

Рис. 5. Сравнительный анализ проблемного использования 
социальных сетей»

В ходе сравнительного анализа шкал «Опросника проблемного 
использования социальных сетей» были обнаружены статистически 
значимые различия (рис. 5) по следующим шкалам: «Когнитивная 
поглощенность» у девушек – 90,04, у юношей – 110,96 (U=3954,000; 
p=0,010); «Негативные последствия» у девушек – 88,40, у юношей – 
112,61 (U=3789,500; p=0,003). У юношей обнаружена когнитивная 
поглощенность, выраженное в регулярно мысленном возвраще-
нии и желании находиться в виртуальном мире. При этом мужская 
аудитория выборки осознает негативные последствия в связи на-
хождением в Интернете, ухудшением качества жизни, тратой зна-
чительного количества времени в пустую и откладывание важных 
дел. Шкалы «Предпочтение онлайн общения» девушек – 93,26, у 
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юношей – 107,74 (U=4276,000; p=0,076), «Регуляция эмоций» у 
девушек – 104,34, у юношей – 96,66 (U=4616,000; p=0,347); «Ком-
пульсивное использование» у девушек – 96,31, у юношей – 104,70 
(U=4580,500; p=0,304) не показали статистически значимые разли-
чия, юноши и девушки имеют схожие тенденции.

Сравнительный анализ шкал «Методики оценки вовлеченности 
в использование информационно-коммуникационных технологии»̆ 
у студентов показал статистически значимые различия по шкалам 
«Экономические действия в Интернете» у девушек – 89,94, у юно-
шей – 111,07 (U=3943,500; p=0,010) и «Использование смартфона» у 
девушек – 106,53, у юношей – 94,48 (U=4397,500; p=0,044). Юноши 
более склонны к совершению экономических действий в виртуальном 
мире чем девушки, предположительно выявленная особенность свя-
зана с различными предпочтениями, интересами в товарах и услугах. 
Девушки используют смартфон чаще юношей, возможно ввиду вы-
раженной направленности в социальном взаимодействии, общении. 
Шкалы «Коммуникация в социальных сетях» у девушек – 107,08, у 
юношей – 93,93 (U=4342,500; p=0,090); «Разнообразие сфер исполь-
зования ИКТ» у девушек – 94,04, у юношей – 101,44 (U=4354,000; 
p=0,113) не показали статистически значимые различия.

Рис. 6. Сравнительный анализ вовлеченности в использование                               
информационно-коммуникационных технологий
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Проведенный корреляционный анализ с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена выявил статистически 
значимые связи между шкалами личностного доверия и коммуни-
кативной сетевой активности:

– Шкала «Доверие к себе» отрицательно коррелирует со шка-
лой «Когнитивная поглощенность» (rs = 0,188; p = 0,001) и 
положительно со шкалой «Коммуникация в социальных се-
тях» (rs = 0,180; p = 0,001). Высокий уровень доверия к себе 
у студентов способствует рефлексии, пониманию себя, своих 
потребностей, в виду этого снижается постоянное тревожное 
мысленное возвращение в виртуальный мир. При этом чем 
выше доверие к себе, тем активнее коммуникация в социаль-
ных сетях, студенты увереннее себя чувствуют в Интернете. 

– Шкала «Доверие к другим людям» положительно коррелирует 
со шкалами «Коммуникация в социальных сетях» (rs = 0,136; 
p = 0,005), «Предпочтение онлайн общения» (rs = 0,129; p = 
0,005). Доверие к другим людям (пользователям) способствует 
коммуникативной сетевой активности, у студентов возникает 
чувство безопасности и контроля в процессе общения. 

– Шкала «Доверие к миру» положительно коррелирует со шка-
лами «Когнитивная поглощенность» (rs = 0,169; p = 0,001), 
«Негативные последствия» (rs = 0,152; p = 0,005), «Экономи-
ческие действия в Интернете» (rs = 0,161; p = 0,001). Дове-
рие виртуальному миру создает благоприятные ассоциации 
и повышает стремление нахождения в нем. Высокий уровень 
доверия к миру повышает риск возникновения негативных 
последствий в реальной жизни студента, таких как регуляр-
ное пребывание в Интернете, как жизненный приоритет. При 
возрастающем доверии виртуальному миру респонденты со-
вершают большое количество экономических действий.

Заключение
Настоящее исследование раскрывает особенности личностного 

доверия студентов в коммуникативной сетевой активности. Личност-
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ное доверие в сетевой активности рассматривается как целостная 
система отношений. Структурные компоненты личностного доверия: 
межличностное доверие через доверие к другим людям (пользова-
телям в сети), предметное доверие через доверие к виртуальному 
миру - информационным источникам и электронным технологиям, 
а абстрактное доверие через доверие к себе и виртуальному миру. 
Коммуникативная сетевая активность понимается автором как са-
мопрезентация, вариативность поведения и наличие определенного 
ролевого репертуара, цифровая компетенция, способ взаимодействия 
с другими людьми, реализация своих чувств и эмоций, вовлечен-
ность в использование Интернета. 

Перейдем к анализу полученных эмпирических результатов ис-
следования и представим выводы: 

1. Авторами были изучены особенности личностного доверия в 
условиях сетевой активности и выявлено, что у студентов в вирту-
альном мире преобладает доверие к себе, студенты доверяют сво-
ему внутреннему голосу и интуиции. В целом студенты доверяют 
виртуальному миру, но слабо выражено доверие к другим людям. 
Девушки доверяют другим людям больше, чем юноши, при этом 
студенты одинаково доверяют себе и виртуальному миру. 

2. Результаты анализа шкал, относящихся к коммуникативной 
сетевой активности, показали, что студенты не осознают возмож-
ные риски и негативные последствия использования и нахождения. 
У респондентов присутствуют трудности с компульсивным исполь-
зованием Интернета, выраженные в острой потребности нахожде-
ния в виртуальном мире, в котором предпочитают коммуникацию. 

3. Выявлено, что ключевым моментом пребывания в виртуальном 
мире является чувство одиночества и пониженный эмоциональный 
фон. Ресурсы виртуального мира предоставляют студентам совер-
шать широкий выбор возможностей для удовлетворения потреб-
ностей – приобретение и покупка товаров и услуг, использование 
платформ Интернета для улучшения жизнедеятельности. Соответ-
ственно смартфон является важной составляющей жизни респон-
дентов, как источник нахождения в Интернете. 
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4. У юношей обнаружена когнитивная поглощенность, выражен-
ное в регулярно мысленном возвращении и желании находиться в 
виртуальном мире. Респонденты – юноши осознают негативные по-
следствия в связи излишним нахождением в Интернете в отличии 
от девушек. Юноши более склонны к совершению экономических 
действий в виртуальном мире чем девушки, а девушкам присуще 
частое использование смартфона.

5. Обнаруженные взаимосвязи между шкалами личностного до-
верия и шкалами коммуникативной сетевой активности показали, 
следующее:

- Высокий уровень доверия к себе у студентов способствует 
рефлексии, пониманию себя, своих потребностей, в виду это-
го снижается постоянное тревожное мысленное возвращение 
в виртуальный мир. Чем выше доверие к себе, тем активнее 
коммуникация в социальных сетях, а студенты увереннее чув-
ствуют себя в виртуальном мире;

- Доверие к другим людям (пользователям) способствует ком-
муникативной сетевой активности, у студентов возникает чув-
ство безопасности, комфорта и контроля в процессе общения;

- Доверие к виртуальному миру создает благоприятные ассо-
циации и повышает стремление нахождения в нем. При вы-
соком уровне доверия к миру возрастает риск возникновения 
негативных последствий в реальной жизни студента, таких 
как регулярное пребывание в Интернете.

Полученные результаты в ходе исследования особенностей личност-
ного доверия студентов в коммуникативной сетевой активности могут 
быть использованы для организации цифровой образовательной среды 
и составления практических рекомендаций для проведения тренинго-
вой работы с целью формирования навыков цифровой компетенции.
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