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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования В современном обществе возрастает 

актуальность темы цифровой коммуникации среди студентов. С 

использованием цифровых технологий, молодежь поддерживает постоянное 

общение на социальных платформах, в онлайн-сообществах и через различные 

средства цифровой коммуникации. Подобная зависимость от цифровых 

инструментов приводит к быстрому эволюционированию их взаимодействия 

как между собой, так и с окружающим миром. 

В данном исследовании выделяется несколько ключевых аспектов. 

Прежде всего, важно осознать влияние цифровых технологий на процесс 

социализации молодого поколения. Этот аспект приобретает особую 

значимость в свете пандемии COVID-19, когда онлайн-образование и 

удаленная работа стали неотъемлемой частью реальности. В результате, 

молодежь все больше прибегает к цифровым средствам коммуникации и 

социализации. 

Во-первых, данный исследование приобретает практическую 

значимость для образовательных учреждений и родителей, позволяя им 

разработать более эффективные стратегии в поддержке социального и 

эмоционального развития студентов, улучшении их цифровой грамотности и 

цифрового гражданства, а также снижении рисков онлайн-взаимодействий 

молодых людей. 

Во-вторых, научная значимость данного исследования заключается в 

возможности расширения теорий и концепций, используемых для понимания 

влияния цифровых технологий на социальное поведение и установки. 

Исследователи могут внести свой вклад в разработку новых подходов, 

опираясь на динамику цифровой социализации. Это способствует более 

глубокому пониманию социальных и психологических эффектов цифровых 

технологий и созданию основы для разработки мероприятий и политики, 

направленных на здоровую и позитивную цифровую социализацию. 

Объект исследования цифровая коммуникация студентов 
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Предмет исследования: диагностика и развитие навыков цифровой 

коммуникации у студентов ВУЗа 

Цель исследования: провести теоретический  и эмпирический анализ 

проблемы влияния уровня коммуникации на личность студентов. Выявить 

личностные  особенности студентов с разным уровнем выраженности 

цифровой коммуникабельности. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие цифровой коммуникации и ее влияние на 

личность и выявить особенности коммуникации в студенческом возрасте 

2. Проанализировать способы психологической профилактики 

негативного влияния цифровой коммуникации 

3. Подготовить и провести эмпирическое исследование 

4. Составить рекомендации по результатам исследования 

Гипотезы исследования: 

1.  Существует различия в личностных качествах таких как 

общительность, эмоциональная стабильность, экспрессивность, смелость у 

студентов с высоким и низким уровнем цифровой коммуникабельности 

2. Существует взаимосвязь между характеристиками цифровой 

коммуникации и личностными качествами в студенческом возрасте 

База исследования: ФГБОУ ВО «СГУ ИМЕНИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, выборка составила 80 студентов 1- 4 курсов, в возрасте 

20- 25 лет 

Методы исследования 

Теоретические: изучение и анализ социально-педагогических и 

психолого – педагогических источников по теме исследования 

Практические: 

1. Тест Кеттелла, 16PF 

2. Тест Определение степени внушаемости Авторы: В. В. Деларю, С. 

В. Клаучек . 
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3. Незащищенность от манипуляций, ВМ-16 В. П. Шейнов, А. С. 

Девицын 

4. Опросник зависимости от социальных сетей В. П. Шейнов 

5. Шкала интернет-зависимости Чена, CIAS. Адаптация: В. Л. Малыгин, 

К. А. Феклисов 

Статистические методы: корреляционный анализ по Спирмену, 

сравнительный анализ по критерию Стьюдента. 

Структура работы: работа объемом 85 страница состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, (46 работ), 

приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретический анализ аспектов цифровой 

коммуникации у студентов ВУЗа» проводится анализ проблемы, 

определяются основополагающие понятия, рассматриваются основные 

теоретико-методологические подходы к ее изучению. 

Влияние Интернета на личностные особенности пользователей - явление 

сложное и многогранное. Он предоставляет новые возможности для 

самовыражения, общения и личностного роста, но в то же время создает 

проблемы и потенциальные риски для благополучия человека. Понимание 

этой динамики очень важно для использования положительных сторон 

интернет-коммуникации и снижения ее негативных последствий. 

В наше цифровое время, мы стали свидетелями возникновения особой 

социальной группы, которая является отдельной ячейкой в обществе. Эта 

группа объединяет людей различных возрастов, включая как представителей 

молодежи, так и пожилых людей, обладающих характеристиками цифровой 

эры. Поэтому мы говорим о студентах и молодежи в целом как о 

представителях «цифрового поколения», а также об отдельной социальной 

группе, которая обладает своими особыми критериями. 

С целью противодействия влиянию информации необходимо развивать 

духовно-патриотические ценности, профессиональные качества и навыки, а 
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также культивировать чувство приверженности конституции и воинскому 

долгу. Это позволит готовить людей к проявлению этих ценностей и качеств в 

различных ситуациях. 

Вторая глава «Эмпирическое исследование влияния личностных 

характеристик на развитие цифровой коммуникации у студентов ВУЗа». 

В ходе диагностики степени внушаемости по методике Деларю и 

Клаучек выявлено: высокая внушаемость у 30 студентов, средняя - у 47, низкая 

- у 3. При анализе подверженности манипуляциям по опроснику ВМ-16 

выявлено: высокая подверженность у 30 студентов, средняя - у 18, низкая - у 

32. Диагностика зависимости от социальных сетей по опроснику Шейнова 

показала: высокий уровень зависимости у 30 студентов, средний - у 15, низкий 

- у 35. 

После диагностики респонденты разделены на группы с низким (30) и 

высоким (50) уровнем цифровой коммуникабельности. Студенты с высоким 

уровнем цифровой коммуникабельности: активно участвуют в дискуссиях, 

обладают организационными способностями, эмпатией, критическим 

мышлением, креативностью, устойчивы к стрессу, следуют этическим нормам, 

готовы принимать риски, эффективно используют ресурсы, уважают мнение 

других, предпочитают традиционные ценности, способны принимать 

самостоятельные решения, управляют эмоциями. Меньше проявляют 

нерешительность и тревожность, активно используют социальные сети, следят 

за модными трендами. 

Таким образом, подтверждена первая гипотеза исследования о  том, что 

существуют различия в личностных качествах таких как общительность, 

интеллект, эмоциональная стабильность, а  также ряде других у студентов с 

высоким и низким уровнем цифровой коммуникации. 

Был проведен корреляционный анализ, выявивший следующие связи 

между личностными особенностями и цифровой коммуникабельностью 

студентов: 

Повышенная эмоциональная стабильность снижает внушаемость и 
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компульсивные симптомы. 

Возрастание подчиненности снижает зависимость от социальных сетей. 

Повышенный самоконтроль и практицизм уменьшают подверженность 

манипуляции и способствуют лучшему управлению временем. 

Повышенная общительность снижает способность управления 

временем. 

Повышение подозрительности уменьшает компульсивные симптомы. 

Проявление спокойствия снижает толерантность к интернет-

пространству. 

Повышенный самоконтроль уменьшает риск проблем со здоровьем, 

вызванных интернет-пространством. 

Повышенная расслабленность увеличивает риск проблем со здоровьем 

из-за интернета. 

Стремление выглядеть лучше повышает толерантность к интернет-

пространству. 

Корреляционный анализ выявил следующие связи:   

Повышенная интроверсия увеличивает внушаемость, снижая 

критический анализ информации и повышая восприимчивость к 

манипуляциям.   

Возрастание тревожности повышает зависимость от социальных сетей и 

подверженность манипуляции, усиливая восприимчивость к дезинформации.   

Повышенная экспрессивность увеличивает подверженность 

манипуляции, риск проблем со здоровьем из-за интернета, но снижает 

симптомы отмены.   

Повышенная моральная нормативность увеличивает риск проблем со 

здоровьем из-за стремления к идеальному соблюдению норм в сети.   

Повышенная тревога усиливает симптомы отмены при отсутствии 

интернета.   

 

Повышенный консерватизм увеличивает риск проблем со здоровьем из-
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за конфликта между традиционными убеждениями и динамичной онлайн-

средой. 

Таким образом, повреждена вторая гипотеза исследования о том, что 

существует взаимосвязь между характеристиками цифровой коммуникации и 

личностными качествами в студенческом возрасте. 

Разработан комплекс рекомендаций по повышению цифровой 

коммуникации для студентов. 
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