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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. С увеличением использования 

интернета и социальных сетей общение в виртуальном пространстве стало 

важной частью жизни людей, изменяя традиционные способы 

взаимодействия. Интернет рассматривается как источник опыта и знаний, 

предоставляющий возможности для образования и личностного роста. 

Однако, несмотря на высокий уровень доверия к интернету как к центру 

информации, существует низкий уровень критичности к доступной 

информации. 

Психологическая защищенность пользователей в онлайн-

взаимодействии становится важной, так как анонимность может как 

поддерживать, так и угрожать чувству безопасности. Виртуальное общение 

предлагает возможности для самоутверждения, но также может привести к 

проблемам с самоидентичностью. Исследования показывают, что постоянное 

общение в сети может привести к дезадаптивным стратегиям ухода от 

реальности, особенно среди молодежи. 

В нашей стране проблема информационно-психологической 

безопасности только начинает изучаться на теоретическом уровне. 

Существует недостаток исследований, касающихся личностной идентичности 

и психологической защищенности в интернете. Понимание этих аспектов 

важно для специалистов разных областей, чтобы разработать стратегии 

самовыражения пользователей и создать более безопасную среду для онлайн-

взаимодействий. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи самореализации 

и психологической безопасности молодежи в интернет-опосредованной 

коммуникации. 

Объект исследования: самореализация молодежи. 

Предмет исследования: взаимосвязь самореализации и 

психологической безопасности молодёжи в интернет-опосредованной 

коммуникации. 



Для достижения цели, в работе поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ научной литературу по проблеме 

исследования. 

2. Изучить самореализацию молодых людей в интернет опосредованном 

общении. 

3. Исследовать параметры психологической безопасности молодежи в 

интернет-среде. 

4. Исследовать взаимосвязь самореализации и психологической 

безопасности молодежи в интернет-опосредованном общении. 

5. Разработать рекомендации по функциональной самореализации и 

психологической безопасности для молодых людей, пользователей 

интернета. 

Гипотеза исследования: функциональной самореализации молодого 

человека способствует его психологическая безопасность и использование им 

продуктивных коммуникативных стратегий в интернет-среде. 

Методы исследования и выборка. В качестве теоретических методов 

исследования в настоящей работе были применены анализ, синтез и 

обобщение информации из научной литературы по изучаемой проблеме. 

Математические методы – корреляционный анализ. 

В качестве эмпирических методов был использован опрос, с помощью 

следующих методик: 

Многомерный опросник самореализации личности (автор С.И. 

Кудинов); 

Шкала измерения тактик самопрезентации (авторы С. Ли, Б. Куигли, М. 

Неслер, А. Корбертт, Дж. Тедеши); 

«Индекс погруженности в интернет-среду» (авторы Л.А. Регуш, Е. В. 

Алексеева, О.Р. Веретина и др.) [52]. 

Методика «Восприятие интернета» (автор Е. А. Щепилина). 

База и выборка исследования. В исследовании участие респонденты – 

пользователи интернета в возрасте от 19 до 21 года. Из них респонденты 



мужского пола 27% и респонденты женского пола 73%. Средний возраст 

респондентов составил 19 лет.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследований 

могут быть полезны для разработки специализированных тренингов или 

программ, направленных на повышение уровня психологической 

защищенности пользователей, что, в свою очередь, способствует более 

здоровому и конструктивному общению в интернете. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

логике исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Краткое содержание работы. 

Глава 1 Теоретические аспекты самореализации и психологической 

безопасности личности в интернет опосредованной коммуникации 

посвящена изучению трёх основных аспектов 

Анализ теоретических и практических аспектов феномена 

«самореализация» личности в интернет-пространстве (параграф 1.1.) 

позволил сделать вывод о том, что под самореализацией личности в Интернете 

можно понимать динамический процесс становления личности, через процесс 

формирования и последующего раскрытия собственных качеств и свойств 

психики. Важно помнить, что этот процесс должен согласовывать грамотную 

интеграцию реального и виртуального «Я», чтобы избежать последующих 

внутриличностных конфликтов, поэтому данная проблема требует 

последующего исследования. 

Изучение подходов к пониманию феномена «психологическая 

безопасность» и опосредующие ее детерминанты (параграф 1.2) позволило 

определить, что она подразумевает устойчивость личности к негативной 

информации, получаемой в Интернете, поскольку умение абстрагировать себя 

от вредной информации обеспечивает сохранение психоэмоционального 

состояния в пределах нормы. При этом понимание сущности «кибер-угроз» 



позволят эффективно работать с информацией и избежать снижения комфорта 

пребывания в сети. 

Разработка проблемы взаимосвязи психологической безопасности и 

самореализации в интернет опосредованной коммуникации (параграф 1.3) 

ведется пока лишь на теоретическом уровне, который показывает дуальность 

взаимосвязи изучаемых понятий: возможное возникновение аддикций или 

неограниченность ресурсов для самовыражения, поэтому данный вопрос 

является актуальном для дальнейшего исследования. 

Во второй главе работы «Эмпирическое исследование взаимосвязи 

самореализации и психологической безопасности молодежи в интернет 

опосредованной коммуникации» приводится методическое обоснование 

исследования, анализ и интерпретация его результатов. 

2.1 Организация и методы исследования. Исследование взаимосвязи 

психологической безопасности и самореализации молодежи в интернет-

общении проводилось в период с ноября 2024 по апрель 2025 года. В 

исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 19 лет до 21 года, из 

них 73% девушек и 27% юношей. Средний возраст 19 лет. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Выбор и постановка проблемы. 

2. Теоретический обзор феноменов «психологическая безопасность» и 

«самореализация», их специфики и структурных компонентов. 

3. Выбор и обоснование диагностического инструментария в соответствии 

с возрастными нормами для исследования выдвинутой проблемы. 

4. Работа с респондентами: проведение эмпирического исследования, 

интерпретация полученных данных и анализ с использованием 

критериев математической статистики. 

5. Разработка методических рекомендаций. 

В ходе анализа результатов исследования показателей самореализации 

и психологической безопасности молодежи в интернет опосредованной 

коммуникации (параграф 2.2) было выявлено, что наиболее 



распространенными тактиками самопрезентации являются: «уклонение как 

способ избежать ответственности», «избегание принятия решительных мер». 

Это объясняется тем, что оправдание своего поведения выступает фактором 

защиты от общественного мнения и/или порицания, что позволяет сохранить 

эмоциональное благополучие. 

«Изменение сознания в результате использования Интернета» также 

выявлено в исследовании, поскольку цифровая среда становится частью 

реального мира, где каждый пользователь сети может найти поддержку, 

устанавливать собственные правила и быть неограниченным в своих 

действиях. Далее было установлено, что восприятие сети зависит от тактик 

самореализации пользователя, поскольку не всегда цели определенных 

действий являются грамотными, в связи с чем необходимо обучать молодых 

людей функциональным и правильным навыкам взаимодействия с цифровыми 

ресурсами. 

Также стоит отметить, что паттерны поведения влияют на 

использование Интернета. Это объясняется тем, что поведение в онлайн-среде 

опосредовано тем социальным опытом, который мы получаем в реальной 

жизни. 

Для решения основной задачи исследования был осуществлен 

корреляционный анализ с помощью непараметрического критерия r-

Стьюдента, так как большинство шкал имеют отклонение от нормального 

распределения. 

В ходе анализа полученных результатов корреляционного анализа было 

установлено, что выбор тактики самопрезентации в сети зависит от 

восприятия Интернета и условий его использования. Были выявлены 

отрицательные взаимосвязи между показателями шкалы самореализации 

«Пессимистичность» и шкалами «Восприятие Интернета как проективной 

реальности» (r=-0,318, p≤0,05) и «Время в интернете» (r=-0,254, p≤0,05). 

Отрицательная корреляционная связь говорит о том, что при уменьшении 

значения одного параметра – увеличивается другой. В данном случае это 



свидетельствует о том, что молодежь, склонная драматизировать ситуации и 

прогнозировать неблагоприятный исход предстоящих событий, рассматривает 

интернет как естественную часть своей жизни. Однако положительная 

корреляционная взаимосвязь шкал «Пессимистичность» и «Стремление 

переноса норм Интернета в реальность» (r=0,337, p≤0,01), свидетельствует о 

том, что молодого человека, склонного к пессимизму больше устраивают 

законы виртуального мира, и в реальном мире ему хочется жить по правилам 

виртуального, где он может «устанавливать собственные правила».  

Ведь онлайн-пространство позволяет нам выбрать удобные тактики 

поведения, иногда даже вседозволенность, так как анонимность – один из 

преимуществ и возможностей пользователей. Также социальные сети могут 

заменить нам ту среду реальности, где нам некомфортно, не удовлетворяется 

потребность в общении или признании, мы можем найти людей по интересам, 

которые отсутствуют в реальности, благодаря чему повышается активность и 

как следствие эмоциональное состояние человека.  

Хотелось бы отметить, что составляющая самореализации 

«Конструктивность», предполагающая позитивную результативность 

процесса самореализации также как и пессимистичность положительно 

взаимосвязана со шкалой «Перенос нормы Интернета в реальность» (r=0,297, 

p≤0,05). Это свидетельствует о том, что успешность самовыражения 

современной молодежи коррелирует с желанием использовать стратегии и 

тактики поведения в сети в реальную жизнь, например, «забанить» неугодного 

собеседника без каких-либо последствий. 

Однако отрицательная взаимосвязь между шкалой «Деструктивность» и 

шкалой «Индекс погруженности» (r= -0,267, р≤0,05) говорит о том, что если 

личность не испытывает удовлетворение от реализации различной 

деятельности в социальной среде, выражение себя, своих способностей в 

реальном мире сопровождается отрицательными эмоциями, то индивид не 

конструктивно использует ресурсы интернета для решения различны задач и 



интернет коммуникации, а переносит фокус внимания на просмотр 

легкодоступных и примитивных площадок и платформ в сети Интернет.  

Были выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи между 

показателями компонента самореализации «Оптимистичность» и шкалами, 

характеризующими восприятие интернета «Общение» (r=-0,275, p≤0,05) и 

«Одушевленность Интернета» (r=-0,335, p≤0,01). Очевидно, что если 

пользователь умеет преодолевать трудности и относиться с легкостью к 

неудачам в реальной жизни, то поиск себя и поддержки в виртуальной среде 

будет иметь меньшее значение. 

Таким образом, можем сделать вывод, что восприятие и причины 

использования цифровых ресурсов влияют и зависят от тактик и стратегий 

самореализации. Не всегда цели и поведение являются функционально 

грамотными, поэтому необходимо проводить профилактические работы и 

рассказывать современной молодежи о том, как «безболезненно» для 

остальных пользователей можно развиваться и использовать цифровые 

площадки. 

В ходе анализа полученных результатов корреляционного анализа 

между тактиками самопрезентации и шкалами использования сети, 

поведением в онлайн-коммуникации было определено, что использование 

сети имеет взаимосвязь с поведением в цифровой коммуникации. В ходе 

исследования была выявлена положительная корреляционная связь между 

показателями тактики самопрезентации «Извинение» и шкалой, 

определяющей восприятие онлайн-среды «Изменение состояния сознания в 

результате использования Интернета» (r=0,260, p≤0,05). Это свидетельствует 

о том, что молодые люди, которым свойственно признавать ответственность 

за негативные поступки часто воспринимают виртуальный мир как 

реальность, меняя свою идентичность. Возможно, это связано с тем, что, 

обижая или причиняя вред другим, индивид испытывает отрицательные 

эмоции или «угрызения» совести, а скрываясь за возможностями Интернета, 

ему проще справиться с этим. Тактика «Извинение» относится к защитным 



тактикам, Интернет для данных молодых людей также является своеобразной 

защитой. 

В ходе корреляционного анализа была получена отрицательная 

взаимосвязь между показателями стратегии самопрезентации «Запугивание» 

и шкалой «Восприятие Интернета как проективной реальности» (r= -0,306, 

p≤0,05). Это свидетельствует о том, что чем больше молодому человеку 

свойственно презентовать себя как сильного и опасного, высказывая угрозы, 

тем менее он поглощен Интернетом. Возможно, это обусловлено тем, что 

молодой человек, презентуя свою силу и уверенность, становится менее 

заинтересован в онлайн-общении и не чувствует необходимости подтверждать 

это через социальные контакты. 

Также была выявлена отрицательная корреляционная связь между 

шкалой «Одушевленность Интернета» и тактикой «Просьба» (r= -0,306, 

p≤0,05). Она указывает на то, что когда молодые люди в процессе 

самопрезентации умеют просить о помощи окружающих, то «живое 

существо» в виде Интернета снижает свою значимость, ведь люди могут 

получить поддержку или совет в социальной среде. Но можно отметить и 

обратное: в том случае, когда недостаточно реальных связей, то в этом случае 

обращение к Интернету, как к живому собеседнику, становится чаще. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

использование сети зависит от поведения в цифровой среде. Ведь наши 

паттерны зависят от социального опыта и реального взаимодействия с 

людьми, что может зависеть от восприятия Интернета и грамотного 

пользования цифровыми ресурсами для реализации личностного потенциала. 

На основании проведенного исследования были предложены 

рекомендации и тактики, которые позволят сохранить психологическую 

безопасность и комфорт в процессе самореализации в цифровой среде. 

В заключении констатируется, что в результате проведенного 

исследования была подтверждена гипотеза о том, что функциональной 



самореализации в интернет-коммуникации способствует психологическая 

безопасность пребывания в цифровой среде и использование виртуальных 

технологий. Это отражает тот факт, что Интернет может выступать не только 

в качестве потока информации и ресурсов, но и стать местом поддержки и 

обратной связи, что способствует повышению комфорта и безопасности 

пользователя. Ведь мы сами можем выбрать удобные тактики и действия, 

платформы и сообщества для реализации собственного потенциала, что также 

позитивно отражается на психоэмоциональном благополучии личности. 
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